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1. Наименование дисциплины (модуля) 

«Основы стихосложения» 

1. Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов знаний об ос- 

новных понятиях стихосложения, выработка навыков разбора формы поэтического тек- 

ста, выявление размера стиха; знакомство с теоретическими исследованиями в области 

национального стихосложения; расширение знаний по истории и теории родной литера- 

туры; обучение магистрантов ориентироваться в существующей литературе по данной те- 

ме. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Основы стихосложения» (Б1.В.02.) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплина (модуль) изучается на 1 и 

2 курсе в 3сем. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Индекс Б1.В.02. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

При освоении дисциплины магистранты опираются на знания, умения и виды деятельно- 
сти, сформированные на предыдущей ступени образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения для прохождения научно- 

исследовательской, педагогической, преддипломной практик, подготовки к государствен- 

ной итоговой аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со- 

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины ««Основы стихосложения»» направлен на форми- 

рование следующих компетенций обучающегося: 

 
Код ком- 

петенций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО, 

ОПОП 

Индикаторы достиже- 

ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в соот- 

ветствии с установленными 

индикаторами 

УК-6;  
УК-6. Способен опреде- 

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки. 

УК.М-6.1 оценивает 

свои ресурсы и их пре- 

делы (личностные, си- 

туативные, времен- 

ные), целесообразно их 

использует 

УК.М-6.2 определяет 

образовательные по- 

требности и способы 

совершенствования 

собственной (в том 

числе профессио- 

нальной) деятельно- 

сти на основе само- 
оценки. 

Знать: основы планирования 

профессиональной траек- 

тории с учетом особенно- 

стей как профессиональ- 

ной, так и других видов де- 

ятельности и требований 

рынка труда 

Уметь: расставлять приори- 

теты профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на ос- 

нове самооценки; 

планировать самостоятель- 



  УК.М-6.3 выбирает и 

реализует с исполь- 

зованием инструмен- 

тов непрерывного 

образования возмож- 

ности развития про- 

фессиональных ком- 

петенций и социаль- 

ных 

УК.М-6.4 выстраива- 

ет гибкую професси- 

ональную траекто- 

рию с учетом накоп- 

ленного опыта про- 

фессиональной дея- 

тельности, динамич- 

но изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития 

ную деятельность в реше- 

нии профессиональных за- 

дач; 

подвергать критическому 

анализу проделанную ра- 

боту; 

Владеть: 
 

навыками выявления сти- 

мулов для саморазвития; 

навыками определения ре- 

алистических целей про- 

фессионального роста. 

ПК-4 ПК-4 Способен к 

функциональному 

изучению литературных 

текстов и практической 

реализации результатов 

этого изучения 

ПК 4.2. Умеет 

ставить 

исследовательские 

задачи и 

разрабатывать пути 

их решения 

применительно к 

конкретному 

литературному 

материалу 

ПК 4.3. Владеет 

навыками 

системного и 

доказательного 

научного анализа 

литературных 

текстов, 

формулирования и 

оценки его 

- творческий путь ведущих 

национальных поэтов; их 

основные размеры стихо- 

сложения; 

- ориентироваться в 

вопросах стихосложения; 

глубоко анализировать 

стихотворения, определять 

их художественные 

особенности, ритм, рифму, 

размер стихосложения. 

Уметь:определять тип 

ритмической системы сти- 

хотворного текста; 

- давать характеристику 

ритмической системы по 

ключевым ее параметрам; 



  результатов - составлять схему рифмов- 

ки; дать характеристику 

каждой паре рифм по клю- 

чевым параметрам; 

- сопоставить ритмическую 

и синтаксическую 

структуры стихотворного 

текста; определить 

строфическую структуру 

текста; дать анализ 

строфики стихотворного 

текста. 

Владеть: 
 

навыками научно - иссле- 

довательской работы; 

- способами использования 

общих понятий ритмики и 

рифмовки для осмысления 

конкретных форм и кон- 

струкций стихотворного 

текста; 

- навыками работы с 

научной литературой в 

ходе подготовки к 

лекционным и 

практическим занятиям и 

при написании курсовой 

работы, ВКР 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава- 

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. и 2 з.е, 144 академи- 

ческих часа. 



Объѐм дисциплины Всего часов Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной фор- 

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий)* (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  10 

в том числе:  

лекции  не предусмотрено 

семинары, практические занятия  10 

практикумы не предусмотрено не предусмотрено 

лабораторные работы не предусмотрено не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с пре- 

подавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной дея- 

тельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающих- 

ся с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  118 

Контроль за самостоятельной работой  16 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экза- 

мен) 

 экзамен 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа- 

нием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

Для заочной формы обучения 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 
Раздел, тема 

дисциплины 

 
Общая трудо- 

емкость 

(в часах) 

 
Виды учебных занятий, включая самостоятельную рабо- 

ту обучающихся и трудоемкость (в часах) 

 
всего 

Аудиторные 

уч. занятия Сам. 

работа 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Формы текущего 

контроля 
Лек Пр 

 Раздел I.       

1. Стих как вид речи в сло- 

весной культуре. 

2 2  6 УК-6; ПК-4 Устный опрос 

2. Стих и проза. Звук и 

смысл в стихе 

   6 УК-6: ПК-4 Устный опрос 

3. Интонация и ее роль в 

организации стиха. 

   6 УК-6: ПК-4 Дискуссия 

4. Звуковая организация 

адыгского (кабардинсого) 

   8 УК-6: ПК-4 Устный опрос 



 стиха. Аллитерация и ас- 

сонанс. 

      

5. Рифма и способы ее обра- 

зования в народной и ли- 

тературной поэзии ады- 

гов. 

 2  10 УК-6: ПК-4 Тестирование 

6. Начальная рифма в адыг- 

ской поэзии. Виды алли- 

терации и редиф. 

2  2 8 УК-6: ПК-4 Конспектирование 

источников 

7. Концевая рифма в совре- 

менной адыгской поэзии. 

  2 8 УК-6: ПК-4 Тестирование 

  

 
Раздел II. 

      

8. Сочетание традиционных 

форм рифмы и концевой в 

современно поэзии ады- 

гов. 

   6 УК-6: ПК-4 Дискуссия 

9. Ритм и ее роль в органи- 

зации стиха. 

   8 УК-6: ПК-4 Конспектирование 

источников 

10. Строфика адыгской поэ- 

зии: традиция и новации. 

  2 8 УК-6:ПК -4 Конспектирование 

источников 

11. Характеристика основных 

строфических конструк- 

ций в национальной поэ- 

зии 

   10 УК-6: ПК-4 Устный опрос 

12. Свободные и строгие 

строфические формы. 

   6 УК-6: ПК-4 Устный опрос 

13. Современные способы 

стихосложения. 

   6 УК-6: ПК-4 Тестирование 

14. Акцентный и тактовый 

стих в поэзии. 

   6 УК-6: ПК-4 Устный опрос 

15 Понятие семантического 

ореола стихотворного 

размера, звуковой органи- 

зации и строфики в сти- 

ховедении 

   6 УК-6: ПК-4 Конспектирование 

источников 

16 Современные исследова- 

тели адыгского стихо- 

сложения. 

   10 УК-6: ПК-4 Конспектирование 

источников 

 Всего 144 4 6 118   

        

 В том числе контроль 16      



5.2. Тематика лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены 

5.3. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

 
6. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инноваци- 

онные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при необходимости 

применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. Инновационные образователь- 

ные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студен- 

тов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электрон- 

ного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного 

процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий. 

Практические (семинарские занятия относятся к интерактивным методам обучения и обла- 

дают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обучения, глав- 

ным недостатком которых является известная изначальная пассивность субъекта и объекта обуче- 

ния. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой атаки», 

разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе информацию, важно 

подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, разви- 

вать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических (семинарских) 

занятий. 
1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или дости- 

жение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изу- 

чаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, выделя- 

ется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить аргументирован- 

ный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового обсуж- 

дения: 
-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5…. 10 ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с це- 

лью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, достиже- 

ниями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в разговоре 

«один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием муль- 

тимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемо- 

го материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информа- 

цию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов 

позволяет усилить эффективность публичных выступлений. 

3. Дискуссия 



Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной 

дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситу- 

ации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы 

обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консолидация. 

Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие их особенности. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на возникаю- 

щие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение преподавате- 

лем (арбитром) личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании мнений и 

позиций, совместном формулировании решений и их принятии. 

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды дискус- 

сий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста- 

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

Уровни 

сформиро- 

ванностико 

мпетенций 

 
Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

 

2 балла 

   

2 балла 

УК-6 

Базовый Знать: Не знает Базовый Знать: Не знает 
 основы пла- основ плани-  основы плани- основ плани- 
 нирования рования про-  рования про- рования про- 
 профессио- фессиональной  фессиональной фессиональной 
 нальной тра- траектории с  траектории с траектории с 
 ектории с учетом осо-  учетом осо- учетом осо- 
 учетом осо- бенностей   как  бенностей   как бенностей   как 
 бенностей как профессио-  профессио- профессио- 
 профессио- нальной, так и  нальной, так и нальной, так и 
 нальной, так и других видов  других видов других видов 
 других   видов деятельности и  деятельности и деятельности и 
 деятельности требований  требований требований 
 и   требований рынка труда  рынка труда рынка труда 

 рынка труда     



 Уметь: 

расставлять 

приоритеты 

профессио- 

нальной дея- 

тельности  и 

способы   ее 

совершен- 

ствования  на 

основе само- 

оценки; 

планировать 

самостоятель- 

ную деятель- 

ность в реше- 

нии  профес- 

сиональных 

задач; 

подвергать 

критическому 

анализу  про- 

деланную ра- 

боту; 

находить   и 

творчески ис- 

пользовать 

имеющийся 

опыт в соот- 

ветствии с за- 

дачами само- 

развития 

Не умеет 

расставлять 

приоритеты 

профессио- 

нальной дея- 

тельности   и 

способы ее со- 

вершенствова- 

ния на основе 

самооценки; 

планировать 

самостоятель- 

ную деятель- 

ность в реше- 

нии професси- 

ональных  за- 

дач; 

подвергать 

критическому 

анализу проде- 

ланную рабо- 

ту; 

находить    и 

творчески  ис- 

пользовать 

имеющийся 

опыт в  соот- 

ветствии с за- 

дачами само- 

развития 

 Уметь: 

расставлять 

приоритеты 

профессио- 

нальной дея- 

тельности   и 

способы ее со- 

вершенствова- 

ния на основе 

самооценки; 

планировать 

самостоятель- 

ную деятель- 

ность в реше- 

нии професси- 

ональных  за- 

дач; 

подвергать 

критическому 

анализу проде- 

ланную рабо- 

ту; 

находить    и 

творчески  ис- 

пользовать 

имеющийся 

опыт в  соот- 

ветствии с за- 

дачами само- 

развития 

Не умеет 

расставлять 

приоритеты 

профессио- 

нальной дея- 

тельности   и 

способы ее со- 

вершенствова- 

ния на основе 

самооценки; 

планировать 

самостоятель- 

ную деятель- 

ность в реше- 

нии професси- 

ональных  за- 

дач; 

подвергать 

критическому 

анализу про- 

деланную  ра- 

боту; 

находить    и 

творчески  ис- 

пользовать 

имеющийся 

опыт в  соот- 

ветствии с за- 

дачами само- 

развития 

Владеть:  Владеть:  

навыками вы- 

явления  сти- 

мулов для са- 

моразвития; 

навыками 

определения 

реалистиче- 

ских целей 

профессио- 

нального  ро- 

ста 

Не владеет 

навыками  вы- 

явления  сти- 

мулов для са- 

моразвития; 

навыками 

определения 

реалистиче- 

ских  целей 

профессио- 

нального роста 

 навыками  вы- 

явления  сти- 

мулов для са- 

моразвития; 

навыками 

определения 

реалистиче- 

ских целей 

профессио- 

нального роста 

Не владеет 

навыками  вы- 

явления  сти- 

мулов для са- 

моразвития; 

навыками 

определения 

реалистиче- 

ских  целей 

профессио- 

нального роста 

Повышенн Знать:  Повышенный Знать:  

ый общие формы  общие формы 
 организации  организации 
 деятельности  деятельности 
 коллектива;  коллектива; 

 психологию  психологию 



 межличност- 

ных отноше- 

ний в группах 

разного воз- 

раста; 

основы стра- 

тегического 

планирования 

работы  кол- 

лектива для 

достижения 

поставленной 

цели; 

  межличност- 

ных отноше- 

ний в группах 

разного воз- 

раста; 

основы страте- 

гического пла- 

нирования ра- 

боты  коллек- 

тива для до- 

стижения по- 

ставленной 

цели; 

 

Уметь: 

создавать    в 

коллективе 

психологиче- 

ски безопас- 

ную доброже- 

лательную 

среду; 

учитывать  в 

своей   соци- 

альной и про- 

фессиональ- 

ной деятель- 

ности интере- 

сы коллег; 

предвидеть 

результаты 

(последствия) 

как личных, 

так и коллек- 

тивных  дей- 

ствий; — пла- 

нировать   ко- 

мандную   ра- 

боту,  распре- 

делять  пору- 

чения и деле- 

гировать пол- 

номочия чле- 

нам команды 

  Уметь: 

создавать      в 

коллективе 

психологиче- 

ски безопас- 

ную доброже- 

лательную 

среду; 

учитывать    в 

своей  соци- 

альной и про- 

фессиональной 

деятельности 

интересы кол- 

лег; 

предвидеть ре- 

зультаты  (по- 

следствия) как 

личных, так и 

коллективных 

действий;    — 

планировать 

командную 

работу,  рас- 

пределять  по- 

ручения и де- 

легировать 

полномочия 

членам коман- 

ды 

 

Владеть: 

навыками по- 

становки цели 

в условиях 

командой ра- 

  Владеть: 

навыками  по- 

становки цели 

в условиях ко- 

мандой рабо- 

 



 боты;   ты;  

ПК-4 

Базовый знать: общие 

принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; 

методы и 

приемы 

формировани 

я ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственной 

позиции; 

документы, 

регламентиру 

ющие 

содержание 

базовых 

национальных 

ценностей; 

Не  знает  об- 

щие принципы 

и подходы  к 

реализации 

процесса   вос- 

питания; мето- 

ды и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития нрав- 

ственной    по- 

зиции;  доку- 

менты, регла- 

ментирующие 

содержание 

базовых наци- 

ональных цен- 

ностей; 

Базовый знать: общие 

принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; 

методы и 

приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственной 

позиции; 

документы, 

регламентиру 

ющие 

содержание 

базовых 

национальных 

ценностей; 

Не  знает  об- 

щие принципы 

и подходы  к 

реализации 

процесса   вос- 

питания; мето- 

ды и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития нрав- 

ственной    по- 

зиции;  доку- 

менты, регла- 

ментирующие 

содержание 

базовых наци- 

ональных цен- 

ностей; 

уметь: 

создавать 

воспитательн 

ые ситуации, 

содействующ 

ие 

становлению 

у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку; 

. 

Не умеетсо- 

здавать воспи- 

тательные си- 

туации, содей- 

ствующие ста- 

новлению  у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, ду- 

ховности, цен- 

ностного от- 

ношения к че- 

ловеку; 

 уметь: 

создавать 

воспитательны 

е ситуации, 

содействующи 

е становлению 

у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку; 

. 

Не умеетсо- 

здавать воспи- 

тательные си- 

туации, содей- 

ствующие ста- 

новлению  у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, ду- 

ховности, цен- 

ностного от- 

ношения к че- 

ловеку; 

владеть: ме- Не владеет ме-  владеть: ме- Не владеет ме- 



 тодами и при- 

емами ста- 

новления 

нравственного 

отношения 

обучающихся 

к окружаю- 

щей действи- 

тельности; 

способами 

усвоения под- 

растающим 

поколением и 

претворением 

в практиче- 

ское действие 

и поведение. 

тодами и при- 

емами станов- 

ления  нрав- 

ственного   от- 

ношения   обу- 

чающихся   к 

окружающей 

действитель- 

ности; спосо- 

бами усвоения 

подрастающим 

поколением  и 

претворением 

в практическое 

действие и по- 

ведение. 

 тодами и при- 

емами станов- 

ления  нрав- 

ственного   от- 

ношения   обу- 

чающихся   к 

окружающей 

действитель- 

ности; спосо- 

бами усвоения 

подрастающим 

поколением  и 

претворением 

в практическое 

действие и по- 

ведение. 

тодами и при- 

емами станов- 

ления  нрав- 

ственного  от- 

ношения   обу- 

чающихся   к 

окружающей 

действитель- 

ности; спосо- 

бами усвоения 

подрастающим 

поколением  и 

претворением 

в практическое 

действие и по- 

ведение. 

Повышенн 

ый 
знать: общие 

принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; 

методы и 

приемы 

формировани 

я ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственной 

позиции; 

документы, 

регламентиру 

ющие 

содержание 

базовых 

национальных 

ценностей; 

 Повышенный знать: общие 

принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; 

методы и 

приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственной 

позиции; 

документы, 

регламентиру 

ющие 

содержание 

базовых 

национальных 

ценностей; 

 

уметь: 

создавать 

воспитательн 

ые ситуации, 

содействующ 

ие 

  уметь: 

создавать 

воспитательны 

е ситуации, 

содействующи 

е становлению 

 



 становлению 

у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку; 

. 

  у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку; 

. 

 

владеть:  ме- 

тодами и при- 

емами ста- 

новления 

нравственного 

отношения 

обучающихся 

к окружаю- 

щей действи- 

тельности; 

способами 

усвоения под- 

растающим 

поколением и 

претворением 

в практиче- 

ское действие 

и поведение. 

  владеть:   ме- 

тодами и при- 

емами станов- 

ления  нрав- 

ственного    от- 

ношения   обу- 

чающихся    к 

окружающей 

действитель- 

ности; спосо- 

бами усвоения 

подрастающим 

поколением   и 

претворением 

в практическое 

действие и по- 

ведение. 

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, необходимые 

для оценивания степени сформированности компетенций в процессе освоения учебной дис- 

циплины 

7.2.1. Критерии и правила использования фонда оценочных средств при освоении дис- 

циплины «Основы стихосложения» 

 

7.2.1.1. Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине «Основы стихо- 

сложения» 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программ- 

ного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и новаций лек- 

ционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое и сво- 

бодное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соот- 

ветствующей научной области. Знание основной литературы и знакомство с дополнительно реко- 

мендованной литературой. Логически корректное и убедительное изложение ответа. 

✓ 4 балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного кур- 

са; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных про- 

блем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы. В 

целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа. 

✓ 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и со- 

держания курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии 

учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; частичные затрудне- 

ния с выполнением предусмотренных программой заданий; стремление логически определенно и 

последовательно изложить ответ. 



✓ 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно- 

программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логической 

связи в ответе. 

 

7.2.1.2. Критерии оценивания тестов (максимальный балл – 100, за правильный ответ 

дается 4 балла):«2» - 60% и менее, «3» - 61-80%, «4» - 81-90%, «5» - 91-100% 

 

7.2.1.3. Критерии оценки контрольной работы по дисциплине «Основы стихосложе- 

ния» 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программного 

материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и новаций лекцион- 

ного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое и свободное 

владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответству- 

ющей научной области. Знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендо- 

ванной литературой. Логически корректное и убедительное изложение ответа. 

✓ 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного 

курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных 

проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы. 

В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа. 

✓ 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и со- 

держания курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии 

учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; частичные затрудне- 

ния с выполнением предусмотренных программой заданий; стремление логически определенно и 

последовательно изложить ответ. 

✓ 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно- 

программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логической 

связи в ответе. 

7.2.1.4. Методические рекомендации по проведению дискуссии 

1. Тема должна быть актуальной для данного возраста участников, проблемной, стимулирую- 

щей обмен мнениями. 

2. Тема конкретизируется вопросами для обсуждения. Их может быть немного (от 3 до 6), но 

формулировка должна быть четкой, а по содержанию вызывать интерес участников. 

3. Необходимо своевременно оповестить всех, кого желательно привлечь к обсуждению (под- 

готовка объявлений, пригласительных билетов и т. д.). До сведения участников заранее доводятся 

тема, вопросы и рекомендуемая литература. 

4. Желательно специальное оформление помещения, где будет проходить дискуссия. В этих 

целях можно использовать плакаты, стенды с соответствующими материалами или различные ил- 

люстрации (плакаты, фотографии), отражающие тему диспута. 

5. Особое внимание уделить выбору ведущего, умеющего зажечь аудиторию, от мастерства ко- 

торого во многом зависит весь ход дискуссии. Как правило, это должен быть уважаемый человек в 

данном подростковом коллективе, обладающий коммуникативными качествами, эрудицией и гра- 

мотной речью. 

6. Продуманность этапов дискуссии, утвержденный регламент, умение организаторов предуга- 

дать ход дискуссии и поведение участников. 

7. Временные рамки дискуссии. Наиболее эффективное время проведения — не более 1 ч. Если 

даже за отведенное время не будет окончательно разрешена главная проблема дискуссии, ее все 

равно необходимо умело и грамотно закончить или временно приостановить. При этом у участни- 

ков резко возрастает мотивация продолжения дискуссии, которую можно провести уже в другое 

время. 

 

7.2.2. Примерные вопросы к промежуточной аттестации (зачет) УК-6 , ПК-4 

 

1. Стих как вид речи в словесной культуре. 

2. Стих и проза. Звук и смысл в стихе. 

3. Интонация и ее роль в организации стиха 

4. Переход к тонической системе стихосложения. 

5. Прикладная лингвистика. 

6. Дольник. 



7. Акцентный и тактовый стих в поэзии. 
8. Эвфония как раздел стиховедения. 

9. Звук и смысл в стихе. 

10. Звуковая организация стихотворной речи. 

11. Рифма как элемент звуковой организации стиха. 

12. Характеристика основных строфических конструкций в национальной поэзии. 

13. .Строфика как раздел стиховедения. 

14. Свободные и строгие строфические формы. 

15. Твердые строфические формы. 

16. Свободные и строгие строфические формы. 

17. Современное способы стихосложения. 

18. Акцентный и тактовый стих в поэзии. 

19. Понятие семантического ореола стихотворного размера, звуковой организации и строфики 

в стиховедении. 

20. Современное состояние национального стихосложения. 

 

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний и компетенций (УК-6, ПК-4) 

 

1. Повторяемость однородных звуковых элементов в стихах? 

 

А) рифма; 

 

Б) строфа; 

В) ритм; 

2. Аллитерация – это 

А).повтор согласных звуков в строке, строфе, предложении; 

Б).повтор гласных звуков в строке, строфе, предложении; 

В).созвучие концов двух или более стихотворных строк 

 

3. Ассонанс - это 

А).повтор согласных звуков в строке, строфе, предложении; 

Б).повтор гласных звуков в строке, строфе, предложении; 

В).созвучие концов двух или более стихотворных строк; 

 

4. Сочетание строк в стихотворении, объединенных ритмом, рифмой - это 

А).стопа; 

Б).строфа; 

В).стихотворный размер; 

 

5. Классический тип строфики в карачаево-балкарском стихосложении - это: 

А) четверостишие; 

Б) шестистишие; 

В) восьмистишие; 

 

6. Повтор одинаковых звуков, слов или словосочетаний в начале строки, строфы, 

предложения - это: 

А).метафора; 

Б).анафора; 

В).редиф; 

 

7. Редиф – это: 

А) созвучие слогов в конце стиха; 

Б).созвучие слогов в начале стиха; 

В).слово или сочетание слов, повторяющееся после рифмы; 



8. Укажите, как называется двусложный размер стиха с ударением на первый слог. 
А) хорей; 
Б) ямб; 
В) дактиль; 

 

9. Укажите, как называется трехсложный размер стиха с ударением на третий слог. 
А) анапест; 
Б) амфибрахий 

В) хорей 

 
10. Даете названия стихотворным размерам 

 

А) - - //- - // - - // - - // - - // - - (ударение на втором слоге) 

 

Б) - - // - - // - - // - - // - - // - - (ударение на первом слоге) 

 

В) - - - // - - - // - - - // - - - // - - - (ударение на втором слоге) 

 

Г) - - - // - - - // - - - // - - - // - - - (ударение на третьем слоге) 

 

Д) - - - // - - - // - - - // - - - // - - - (ударение на первом слоге) 

 
 

7.2.4. Контрольные работы 

1. Анализ эпического произведения. 

2. Анализ драматического произведения. 

3.Анализ лирического произведения. 

4. Ритмико-звуковая организация стихотворных произведений А. Шогенцукова «Бабушка» 

(«Нанэ»), М. Нахушева «Слезы адыга»( «Адыгэ нэпсхэр»). 

5. Жанровая специфика литературного произведения. 

6. Межродоые и внеродовые жанровые формы. 
 

7.2.5 Примерные темы для дискуссии 

 

1. Метрика. Ритм и метр. Терминологическая база: метрика, система стихосложения, метр, 

ритм, ритмический вариант, сильный слог (икт), слабый слог, клаузула, анакруза, стопа, 

скандовка, пиррихий, спондей. 

2. Метрика. Силлаботоническая система стихосложения. Терминологическая база: ямб, 

хорей, дактиль, амфибрахий, анапест, пеон, 

3. Метрика. Тоническая система стихосложения. Терминологическая база: трехсложник с 

переменной анакрузой, дольник, тактовик, акцентный стих, народная тоника 

4. Метрика. Силлабическая и свободная системы стихосложения. Терминологическая ба- 

за: силлабическая система стихосложения, свободная система стихосложения, верлибр, ра- 

ѐшник. 

5. Фоника. Понятие о рифме. Типология рифм. Терминологическая база: фоника, клаузу- 

ла, рифма, панторим. 

6. Фоника. Понятие о рифме. Рифма как историческое явление. Терминологическая база: 

фоника, клаузула, рифм, правило альтернанса. 

7. Строфика. Терминологическая база: анжамбеман, катрен, строфа, правило альтернанса, 

двустишие (трехстишие, четверостишие и т.п.), терцина, терцет, типы рифмовки. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво- 

ения дисциплины (модуля) 



а) основная учебная литература: 

 

1. Жирмунский В.М.Теория стиха [Текст] / В. Жирмунский ; [Послесл. В. Е. Холщевникова, с. 

643-660]. - Ленинград : Сов.писатель. Ленингр. отд-ние, 1975. - 664 с. 

2. Хакуашев А.Х. Кабардинское стихосложение. – Нальчик. – 1998. 
3. Илюшин А.А. Русское стихосложение. – М.: 1988. 
4. Тимофеев Л.И. Советская литература: метод, стиль, поэтика. –М.: 1964. 

5. Ахметов З.А.Казахское стихосложение : (проблемы развития стиха дореволюцион- 

ный и соврем.поэзии) / под общ. ред. акад. АН КазССР д-ра филол. наук проф. М. 

С. Сильченко. - Алма-Ата: Наука, 1964. - 460 с. 

6. Шаззо Ш. Духовно-философские основы адыгейской поэзии своеобразие ее худо- 

жественной эволюции; Проблемы поэтик и стиля. – Майкоп.: 2005. 

 
б) дополнительная учебная литература: 

1. Караева З.Б. Художественный мир Исмаила Семенова. – М.- 1997. 

2. Жирмунский В.М. О русской рифме XVIIIвека. В кн.: Роль и значение литературы 

XVIIIвека в истории русской культуры . – М.-Л. – 1966. 

3. Суюнова Н.Х. Ногайская поэзия ХХ века в национальном и общетюркском исто- 

рико-культурном контексте. – М: ИМЛИ РАН. – 2006. 

4. Чекалов П.К. Абазинское стихосложение: истоки и становление. – Ставрополь. – 

2000. 

5. ХамраевМ. Очерки теории тюркского стиха. – Алма-Ата: Мектеп. – 1969. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных заня- 

тий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция Проработка текста лекции, включающая в себя определение узловых поло- 

жений, выявление проблемных для обучающегося моментов, работа с незна- 

комыми терминами, выражениями, требующими дополнительной информа- 

ции, объяснение терминов, понятий с помощью справочной литературы и 

соответствующих электронных источников, корректная формулировка во- 

просов по теме к преподавателю. Работа с основной и рекомендуемой лите- 

ратурой. 

Практические заня- 

тия 

Отработка теоретических положений темы в процессе выполнения трениро- 

вочных упражнений, обсуждение вопросов, возникших в ходе изучения лек- 

ции в форме проблемных ситуаций, дискуссий. Выполнение в случае необ- 

ходимости заданий творческого характера. Составление аннотаций к реко- 

мендованным литературным источникам и др. 

Контрольная работа Работа с основной и справочной литературой по контрольной теме, значи- 

мыми и основополагающими терминами и сведениями, зарубежными источ- 

никами. 

Реферат Осмысление темы, составление предварительного плана, подбор необходи- 

мого материала из специальных работ, справочной и учебной литературы, 

работа с терминологическим аппаратом. Составление библиографии. 

Оформление результатов работы в соответствии с требованиями, предъявля- 

емыми к работам данного типа. 

Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму (промежуточному мини-экзамену), предполага- 

ющая определение основных проблемных моментов вынесенной на обсуж- 

дение темы, поиск ответов на предложенные вопросы, работу с соответ- 

ствующей литературой и Интернет-ресурсами. 

Самостоятельная Дополнительная работа с учебным материалом занятий лекционного и семи- 



работа нарского типа. Поиск, анализ и систематизация информации по заданной 

теме, изучение научных источников. Исследование отдельных тем дисци- 

плины, не рассматриваемых на занятиях контактного типа. Подготовка к те- 

кущему контролю и промежуточной аттестации. 

Подготовка к про- 

межуточной атте- 

стации 

Систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, по- 

вторение основных теоретических положений и закрепление практических 

навыков с ориентировкой на лекционный материал, основную, дополнитель- 

ную, справочную литературу в соответствии с вопросами, вынесенными на 

промежуточную аттестацию. 

 
 

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

kchgu.ru- адрес официального сайта университета 

do.kchgu.ru- электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 
 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия до- 

кумента 

2021 / 2022 учеб- 

ный год 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 
Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г. 

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № 
СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2021 /2022 учеб- 

ный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение об ЭБ 

утверждено Ученым советом от 30.09.2015г.Протокол 
№ 1). Электронный адрес: httрs: kchgu.ru/biblioteka - 

kchgu/ 

Бессрочный 

2021 / 2022 

уУчебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 
№15646 от 01.08.2014г.Бесплатно. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

Бессрочно 

 
10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебный корпус № 2, ауд. 32а. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль- 

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для занятий по практической подготовке. 
Специализированная мебель: столы, стулья, доска меловая. 

Технические средства обучения: 1.Ноутбук с подключением к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду университета. 
 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная 

2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

3. ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://polpred.com/


4. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), бес- 

срочная 

5. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

6. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 

02.03.2019 г. 

7. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 

02.03.2021 г. 

8. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 

04.03.2023 г. 

 

10.4. Современные профессиональныебазы данных и информационные спра- 

вочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. Базы данных Scoрus издательства Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic. 

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова- 

ния - http://fgosvo.ru. 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –http://еdu.ru. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная система «Единое окно  доступа к образовательным ресурсам» (ИС 
«Единое окно») – http://window/edu.ru. 

5. Информационная система «Информио». 

 
11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз- 

можностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных заня- 

тий создается гибкая, вариативная организационно-методическая система обучения, адекватная 

образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая позволяет не только 

обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего образования, но и будет  

способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины создается на каждом занятии толерантная 

социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся гражданской, право- 

вой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному общению, сотрудниче- 

ству, способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в 

том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы формируется у всех обуча- 

ющихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных людей и идей, а 

также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и признание права другого 

человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины преподаватель руководствуется следующими принципами построения 

инклюзивного образовательного пространства: 

–Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов 

и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каж- 

дого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможности данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

– Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (наврушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru


– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способ- 

ность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ данной учебной 

дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и 

приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий обеспе- 

чение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся посредством 

дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра- 

боты обучающихся по дисциплине» заданиями, учитывающими различные стартовые возможно- 

сти данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений психоэмоционального развития, по- 

веденческих особенностей, свойственных обучающимся с ОВЗ:повышенной утомляемости, 

инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях учитывается их склон- 

ность к перепадам настроения, аффективность пове дения, повышенный уровень тревожности, 

склонность к проявлениям агрессии, негативизма. 

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных занятий ис- 

пользуются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессионального ста- 

новления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени успешности формирова- 

ния у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении данной учебной дисциплины, 

используя с этой целью специальные оценочные материалы и формы проведения промежуточной 

и итоговой аттестации, специальные технические средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ до- 

полнительное время для подготовки ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы: 

1.Мультимедийные средства: 

интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

экраны проекционные на штативе 280*120; 

мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

микрофоны беспроводные; 

класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются рабочие 

места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), программное обеспе- 

чение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с ДЦП, рол- 

лером Распределение специализированного оборудования. 


		2024-09-01T13:47:10+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА"
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




