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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа дисциплины составлена на основе требований ФГОС ВО по направлению под-
готовки 45.03.01 Филология.  

1.1. Основная цель – формирование представлений и углубление знаний  в области теоре-
тических и методологических аспектов современного литературоведения: на основе овладения 
философскими концепциями в области филологии, понимания связей современного литературове-
ведения и гуманитарных  наук  получение знаний о современной научной парадигме литературо-
ведения и методологических принципах и методических приемах филологического исследования в 
целом и в литературоведении как конкретной области филологии; овладение основами методоло-
гии научного познания при изучении различного вида текстов и коммуникаций,  методами и при-
емами речевого воздействия  в различных сферах коммуникации;  формирование умений совер-
шенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень и адаптивные способности в изменяю-
щихся условиях профессиональной деятельности.  
1.2. Задачи изучения дисциплины –  
 обозначить роль литературоведения и в системе современного филологического знания; 
 продемонстрировать возможности методологических подходов к изучению художественно-
го текста; 
 сформировать представления об интегративных тенденциях в современном литературове-
дении;  

 обнаружить связи литературоведческого знания с другими гуманитарными науками: исто-
рией, культурологией, философией, психологией, теорией коммуникации  и другими; 
 освоить широкий спектр междисциплинарных и пограничных проблем современной когни-
тивной науки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Курс «Эстетика русского романтизма» относится к дисциплинам по выбору, устанавливае-
мым вузом направления 45.03.01 Филология, профиль подготовки «Отечественная филология 

(Русский язык и литература)». Квалификация (степень) выпускника «бакалавр».  
 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

в результате изучения курсов «Введение в литературоведение», «История русской литературы», 
«История мировой литературы». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данного курса, будут способствовать 
дальнейшему изучению русской и зарубежной литературы последующих периодов, Истории лите-
ратурной критики, Теории литературы, а также большинства спецкурсов и спецсеминаров по ли-
тературе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Эстетика русского романтизма» направлен на формирова-
ние элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 
направлению подготовки: 

Профессиональных компетенций (ПК): 
- ПКС-1: Способен применять полученные знания в области теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур) и проводить под научным руковод-
ством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой об-
ласти филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и вы-
водов 

Индикаторы достижения профессиональной компетенций выпускника: 
ПКС- Б.1.1. Способен применяет полученные знания в области теории и истории основно-
го изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологи-



 

 

 

5 

ческого анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятель-
ности. 

Знать:  
- философские концепции в области литературоведения; место филологии и роль литерату-
роведения в выработке научного мировоззрения; 

 - современную научную парадигму в области литературоведения и динамику его развития 
систему методологических принципов и методических приемов литературоведческого исследова-
ния; углубленные знания в области литературоведения; 

Уметь:  
 - характеризовать основные современные методы исследования литературоведения;  

      - применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов 
с использованием традиционных методов и современных информационных технологий. 

Владеть:  
- основами методологии научного познания при изучении художественных текстов; 
- способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками рабо-
ты с компьютером как средством управления информацией; навыками работы с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях.  

 

ПКС-Б.1.2. Способен вести научно-исследовательскую деятельность в области филологии. 

Знать:  
- как базовые (классические), так и новые (современные) филологические концепции, пред-
лагаемые в их рамках методы работы с материалом;  
- концепции современного гуманитарного знания, - базовые методы других гуманитарных 
наук, необходимые для проведения собственного исследования 

Уметь:  
- осваивать путем изучения научной литературы методы работы с тем или иным материа-
лом;  
- выбирать необходимую методику работы с собственным материалом;  
- применять ту или иную методику для работы с аналогичным, но самостоятельно собран-
ным материалом;  
- самостоятельно делать выводы на основе работы с собранным материалом, оценивать их 
адекватность по сравнению с уже проведенными исследованиями;  
Владеть: 
- навыками анализа самостоятельно собранного материала по готовым схемам, основными 
методами научного исследования филологического материала разного типа; 
 - навыками применения существующих концепций и методов для анализа нового материа-
ла;  
- навыками синтеза различных концепций и методов, привлечения методов других гумани-
тарных наук для достижения цели собственного исследования 

 

ПКС-Б.1.5. Способен использовать научную аргументацию при анализе языкового и (или) 
литературного материала. 

Знать: принципы научной аргументации, способы аргументации 

Уметь: использовать научную аргументацию при анализе языкового и (или) литературного 
материала 

Владеть: способностью формулировать основные положения и выводы научного исследо-
вания 
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4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
Таблица 1. Содержание дисциплины (модуля) «Эстетика русского романтизма», перечень 
оценочных средств и контролируемых компетенций  

№  Наименование 
раздела/темы 

Содержание раздела Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или ее ча-

сти) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1.  Русский 

предроман-
тизм 

в литературе 

1790–1810-х 

годов 

Многосторонний литературный диалог 
во взаимодействии философии и эстетики 
классицизма, сентиментализма и предро-
мантизма. Мировоззренческий сдвиг, 
определенный распространением различ-
ных форм духовности и философских от-
крытий времени. Новая концепция чело-
века и новые принципы поэтического 
творчества. Предромантическое творче-
ство Г.Р. Державина, М.Н. Муравьева, 
К.Н. Батюшкова, Н.И. Гнедича, В.А. Жу-
ковского, А.С. Пушкина 1790–1810-х го-
дов. 

ПКС-1 Выполнение 
домашнего 
задания (ДЗ), 
коллоквиум 
(К), тестиро-
вание (Т). 

2.  Расцвет ро-
мантизма: 
жанрово- 

стилевое 
развитие 
русской ли-
тературы 
1820–1830-х 
годов 

Формы реализации романтического типа 
художественного сознания в методоло-
гическом аспекте и в поэтике 1820-х и 
1830-х годов. Взаимодействие поэтики 
традиционализма (фольклора и мифоло-
гии) с индивидуальными формами твор-
ческой самореализации автора. Личност-
ная рефлексия как творческий принцип. 
Литература периода расцвета романтиз-
ма: баллады В.А. Жуковского и П.А. Ка-
тенина; поэмы И.И. Козлова и М.Ю. 
Лермонтова; философская лирика Е.А. 
Боратынского; историческая и «готиче-
ская» проза А.А. Бестужева и В.Ф. Одо-
евского 

ПКС-1 Выполнение 
домашнего 
задания (ДЗ), 
коллоквиум 
(К), тестиро-
вание (Т). 

3.  Построман-
тизм: роман-
тическое 
творчество в 
реалистиче-
ский период 
(1840– 1870-

е)  

Постромантизм: романтическое творче-
ство в реалистический период (1840– 

1870-е) Постромантическое сознание в 
соединении реальности и сверхреально-
сти, преображении мира и достижимости 
идеала. Романтическое сознание и ро-
мантическая поэтика в лирике 1840–
1860-х годов: Ф.И. Тютчева, С.Я. Надсо-
на, Я.П. Полонского, А.А. Фета и др. По-
стромантическое сознание в лирике и 
драматургии А.К. Толстого. Романтиче-
ская поэтика в прозе русских реалистов 
второй половины XIX века: И.С. Турге-

ПКС-1 Выполнение 
домашнего 
задания (ДЗ), 
коллоквиум 
(К), тестиро-
вание (Т). 
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нева, Н.С. Лескова, В.М. Гаршина и др. 
4.  Неороман-

тизм как мо-
дернистская 
художе-
ственная си-
стема (1890– 

1920). 

Романтические традиции философии, эс-
тетики и поэтики в литературе Серебря-
ного века. Лирика, драма, эпос русского 
модернизма в аспекте исторического 
проецирования основных жанровых мо-
делей и стилистики романтизма. Прин-
цип «пересоздания» действительности в 
поэзии и прозе символистов: В. Брюсова, 
Ф. Сологуба, Д. Мережковского, А. Бло-
ка; отношение идеала к реальности в 
творчестве акмеистов (Н. Гумилев, О. 
Мандельштам) и футуристов (В. Хлебни-
ков, В. Маяковский); поэтика неороман-
тической прозы в творчестве М. Горько-
го, И. Бунина, Л. Андреева. 

ПКС-1 Выполнение 
домашнего 
задания (ДЗ), 
коллоквиум 
(К), тестиро-
вание (Т). 

На изучение курса отводится 108 часов (3 з.е.), завершается зачетом. Из них:  
ОФО: контактная работа 51 ч., в том числе лекционных – 17 ч.; практических – 34 часов; 

самостоятельная работа студента 48 ч.; контроль – 9 часов; 
ЗФО: контактная работа 14 ч., лекционных – 6 ч.; практических – 8 часов; самостоятельная 

работа студента 90 ч.; контроль – 4 часа; 

 

Структура дисциплины (модуля) «Эстетика русского романтизма» 

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

Очная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость, часов / зачетных единиц 

5 семестр всего 

Общая трудоемкость (в часах) 108 108 

Контактная работа (в часах): 51 51 

Лекционные занятия (Л) 17 17 

Практические занятия (ПЗ) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Семинарские занятия (СЗ) 34 34 

Лабораторные работы (ЛР) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Самостоятельная работа (в часах), в том числе контактная 
внеаудиторная работа: 57 57 

Расчетно-графическое задание Не предусмотрена Не предусмотрена 

Реферат (Р) 5 5 

Эссе (Э) Не предусмотрена Не предусмотрена 

Контрольная работа (КР) 3 3 

Самостоятельное изучение разделов 30 30 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) 10 10 

Подготовка и прохождение промежуточной  
аттестации 
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Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

Заочная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость, часов / зачетных единиц 

3 курс всего 

Общая трудоемкость (в часах) 108 108 

Контактная работа (в часах): 14 14 

Лекционные занятия (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинарские занятия (СЗ) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Лабораторные работы (ЛР) Не предусмотрены Не предусмотрены 
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Самостоятельная работа (в часах), в том числе контактная 
внеаудиторная работа: 94 94 

Расчетно-графическое задание Не предусмотрена Не предусмотрена 

Реферат (Р) 5 5 

Эссе (Э) Не предусмотрена Не предусмотрена 

Контрольная работа (КР) Не предусмотрена Не предусмотрена 

Самостоятельное изучение разделов 80 80 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) 5 5 

Подготовка и прохождение промежуточной  
аттестации 

 

4 

 

4 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

 

Таблица 3. Лекционные занятия 
 

№ Тема  
1. Русский романтизм и предромантизм 

2. Общественные и эстетические факторы, определившие предромантизм в России 

3. Предромантическая поэтика в творчестве Г.Р. Державина, М.Н. Муравьева, К.Н. 
Батюшкова, Н.И. Гнедича, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина 1790– 1810-х годов 

4. Романтический тип художественного сознания в литературе 1820-х и 1830-х годов 

5. Поэтика традиционализма и личностная рефлексия в творчестве романтиков 

6. Литература периода романтизма: баллады В.А. Жуковского и П.А. Катенина; поэмы И.И. 
Козлова и М.Ю. Лермонтова; философская лирика Е.А. Боратынского; историческая и 
«готическая» проз А.А. Бестужева и В.Ф. Одоевского 

7. Романтическое сознание и романтическая поэтика в лирике 1840 –1860 -х годов: Ф.И. 
Тютчева, С.Я. Надсона, А.А. Фета и др. 

Таблица 4. Практические занятия 

№ Тема  
1. Постромантическое сознание в творчестве А.К. Толстого, Я.П. Полонского 

2. Романтическая поэтика в прозе русских реалистов второй половины XIX века: И.С. 
Тургенева, Н.С. Лескова, В.М. Гаршина и др 

3. Романтические традиции философии, эстетики и поэтики в литературе Серебряного века 

4. Литература русского модернизма в романтическом аспекте: поэзи я и проз а символистов: 
В. Брюсова, Ф. Сологуба, Д. Мережковского, А. Блока; творчеств о акмеистов (Н. Гумилев, 
О. Мандельштам) и футуристов (В. Хлебников, В. Маяковский) 

5. Неоромантическая проза в творчестве М. Горького, И. Бунина, Л. Андреева 

Таблица 5. Лабораторные работы по дисциплине (модулю) – не предусмотрены 

 

Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) 

№ Тема  
1. Оссианический и готический стили в «ливонских» повестях А.А. Бестужева- Марлинского. 
2. Г.Р. Державин и предромантизм 

3. Утопия в прозе В.Ф. Одоевского 

4. . «Поэты-шестидесятники»: традиции и новаторство 

5. Романтизм в творчестве А.С. Пушкина 

6. Образ Оссиана в лирике Н.С. Гумилева и О.Э. Мандельштама. 
7. Предромантическая драматургия в России и традиции древнерусской литературы. 
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5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные ко-
гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 
Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках раз-
личного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и про-
межуточная аттестация. 

 

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего контроля – оценка 
результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, для коррекции обу-
чения, активизации самостоятельной работы обучающегося. Объектом текущего контроля явля-
ются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 
«Эстетика русского романтизма» и включает: ответы на теоретические вопросы на практическом 
занятии, выполнение заданий на практическом занятии, самостоятельное выполнение индивиду-
альных домашних заданий  с отчетом (защитой) в установленный срок, написание докладов, рефе-
ратов, дискуссии.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателем 
(с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания 

5.1.1. Вопросы по разделам дисциплины «Эстетика русского романтизма» (контролируемые 
компетенции ПКС-1): 

 

1. Русский предромантизм в литературе 1790–1810-х годов. 

2. Расцвет романтизма: жанрово- стилевое развитие русской литературы 1820–1830-х годов 

3. Постромантизм: романтическое творчество в реалистический период (1840– 1870-е)  

4. Неоромантизм как модернистская художественная система (1890– 1920). 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося по дис-
циплине «Эстетика русского романтизма» 

Развёрнутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последователь-
ное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения.  

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по следующей шкале: 
3 балла выставится, если обучающийся: 

1) полно излагает изученный материал; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 

2 балла выставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для балла «1», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в после-
довательности и языковом оформлении излагаемого. 

1 балл выставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных поло-
жений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении из-
лагаемого. 

0 баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответству-
ющего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке. 

 

5.1.2. Оценочные материалы для самостоятельной работы обучающегося (зада-
ния)(контролируемые компетенции ПКС-1):  

1.Специфика современной литературной критики. Основные проблемы, поднимаемые в 
критических работах и способы их изложения. 

2. Споры о «конце русской литературы» в критических дискуссиях 1990-х гг. 
3. «Преодоление постмодернизма» в оценке Н. Ивановой и А. Немзера. 
4. Литературная критика о традиционном и новаторском в современной отечественной поэ-

зии. 
5. Литературное творчество и Интернет глазами современной критики. 
6. Традиции классической русской поэзии в творчестве современных поэтов. 
7. Интертекстуальность как ведущий принцип моделирования поэтического универсума в 

стихотворениях И. Бродского, Г. Дашевского, А. Анашевича, И. Жданова. 
 

8.Античная культура как ценностно-смысловой ориентир в поэзии И. Бродского, Г. Дашев-
ского, С. Кековой. 

9. Совмещение лирического и эпического начал в произведениях современных поэтов. 
Специфика лирического субъекта. 

10. Эксперименты в области поэтической формы. Элементы постмодернистской поэтики в 
творчестве современных поэтов 

11. «Косноязычие» как художественный прием в современном поэтическом тексте (стихо-
творения М. Степановой и А. Анашевича), его смыслообразующая функция. 

Критерии формирования оценок по заданиям для самостоятельной работы студента 
(практические задания): 

«отлично» (3 балла) - обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным 
вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал информацию, избегая 
простого повторения информации из текста, информация представлена в переработанном виде. 
Свободно использует необходимые термины при выполнении заданий; 

«хорошо» (2 балла) - обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не допус-
кает существенных неточностей в процессе выполнения заданий; 

«удовлетворительно» (1 балл) - обучающийся имеет знания основного материала по постав-
ленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при выполнении за-
даний;  

«неудовлетворительно» (менее 0 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленные вопросы и при выполнении заданий. 

 

5.1.3. Оценочные материалы для выполнения рефератов (контролируемые компетенции 
ПКС-1): 

Примерные темы рефератов по дисциплине «Эстетика русского романтизма» 

1. Споры о «конце» русской литературы в критике 1990-х годов. 
2. Споры о путях развития русской поэзии в критике 1990-х годов. 
3. Проблема автора и читателя современной массовой литературы.  
4. Поэма Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» как пратекст русского постмодернизма. 
5. Жанрово-стилевая амбивалентность романа А. Битова «Пушкинский Дом». 
6. Художественное своеобразие прозы А. Битова. 
7. Проблема героя в творчестве В. Маканина. 
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8. Проблема «двоемирия» в современной литературе. 
9. Нравственно-философская проблематика в прозе А. Солженицына. 
10. Поэтика прозы С. Довлатова. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое из-
ложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной науч-
ной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-
дит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 
его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности во-
проса; соблюдения требований к оформлению. 

Требования к реферату: Общий объём реферата 20 листов (шрифт 14 Times New Roman, 
1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25. Таблицы 
выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц не допускает-
ся. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только стандартными спо-
собами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль. 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их начальных 
номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных разделов реферата, за-
ключения (в кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка литературы с 

указанием конкретных источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы.  
В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) порядкового 

номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. Уровень оригинальности 
текста – 70% 

Критерии оценки реферата: 

«отлично» (4 балла) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите рефе-
рата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформ-
лению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся проявил инициативу, 
творческий подход, способность к выполнению сложных заданий, организационные способности. 
Отмечается способность к публичной коммуникации. Документация представлена в срок. Полно-
стью оформлена в соответствии с требованиями 

«хорошо» (3 балла) – выполнены основные требования к реферату и его защите выполне-
ны, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Обуча-
ющийся достаточно полно, но без инициативы и творческих находок выполнил возложенные на 
него задачи. Документация представлена достаточно полно и в срок, но с некоторыми недоработ-
ками  

«удовлетворительно» (2 балла) – имеются существенные отступления от требований к ре-
ферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в со-
держании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вы-
вод. Обучающийся выполнил большую часть возложенной на него работы. Допущены существен-
ные отступления. Документация сдана со значительным опозданием (более недели). Отсутствуют 
отдельные фрагменты. 

«неудовлетворительно» (менее 2 баллов) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. Обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил 
лишь отдельные несущественные поручения. Документация не сдана. 
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5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля. Рубежный контроль осуществляется 
по более или менее самостоятельным разделам – учебным модулям курса и проводится по оконча-
нии изучения материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с 
целью определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра 
проводится три таких контрольных мероприятия по графику. 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование (письменное или 
компьютерное), проведение коллоквиума или контрольных работ. Выполняемые работы должны 
храниться на кафедре в течении учебного года и по требованию предоставляться в Управление кон-
троля качества. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется выносить весь программ-
ный материал (все разделы) по дисциплине. 

5.2.1. Оценочные материалы для коллоквиума: (контролируемые компетенции ПКС-1): 

 

Вопросы для коллоквиума по 1-ой контрольной точке:  
1. Русский романтизм. Его особенности, представители. 
2. Жуковский и Батюшков – родоначальники русского романтизма. 
3. Поэзия декабристов. А. Грибоедов «Горе от ума». Романтическая поэзия Пушкина. 
4. Одиночество – центральная категория творчества М.Лермонтова.   

Вопросы для коллоквиума по 2-ой контрольной точке: 
1. Авторская песня. Своеобразие лирики. Основные этапы раз¬вития. 
2. Б. Окуджава. 
3. В. Высоцкий. 
4. А. Галич. 
5. Е.Евтушенко. 
6. А.Вознесенский. 
7. Р.Рождественский.  
8. И. Бродский. 
9. Основные темы и мотивы стихов-песен В. Высоцкого. 
 

Вопросы для коллоквиума по 3-й контрольной точке: 
1. Художественное своеобразие прозы Т. Толстой. 
2. Жанр антиутопии в современной прозе.  
3. Художественное своеобразие прозы Л. Улицкой. 
4. Мифологические мотивы в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети». 
5. Противопоставление временного и вечного в современной прозе. 
6. Особенности «женской» прозы 1990-х – 2000-х годов. 
7. Основные черты художественного мира В. Пелевина. 
8. Синтез реалистических и постмодернистских художественных приемов в совре-

менной литературе. 
9. Литература «третьей волны» эмиграции. 
10. Художественное своеобразие прозы Л. Петрушевской. 

Методические рекомендации по подготовке к сдаче коллоквиума 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на ко-
торой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и 
объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к 
коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели. Методические указания состоят из рекомендаций по 
изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и кратких конспектов ответа с 
перечислением основных фактов и событий, относящихся к пунктам плана каждой темы. Это 
должно помочь студентам целенаправленно организовать работу по овладению материалом и его 
запоминанию. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты лек-
ций и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то 
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вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной 
литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студен-
том или беседы в небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает несколько 
кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с лите-
ратурой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, 
что позволяет оценить уровень понимания. По итогам коллоквиума выставляются баллы. 
 По результатам сдачи студентами коллоквиума выносятся следующие оценки (от нуля до 6 
баллов; за семестр – 18 баллов):  
Критерии оценивания: 
«6 б.» ставится, если:   
студент  демонстрирует полные и глубокие  знания теоретического материала курса, умеет логич-
но и последовательно разъяснить смысл своего ответа,  доказать необходимость использования 
тех или иных теоретических положений, аргументированно и корректно отстаивает свою пози-
цию, во всех случаях способен  предложить альтернативные  варианты решения проблемы. 
«5 б.» ставится, если:  
студент дает исчерпывающие ответы на вопросы, приводит свои примеры к языковым явлениям, 
владеет в полной мере метаязыком дисциплины, в предложенном разборе не допускает ошибок. 
«3 б.» ставится, если:   
студент  демонстрирует знание теоретического материала, но применение теоретических положе-
ний на практике вызывает некоторые затруднения, связанные с аргументацией своей позиции. Ос-
новные требования к заданию выполнены. В принципе способен предложить альтернативные ва-
рианты решения проблемы. 
 «2 б» ставится, если:   
 студент  обладает знанием необходимого минимума теоретического материала, способен дать от-
вет не менее, чем на 50% поставленных заданий, но не способен аргументированно излагать свою 
позицию, не может последовательно изложить суть решения. 
 «1б.» ставится, если:   
студент не обладает  в достаточном объёме знанием теоретического материала и не может решить 
практические задания. 
 

5.2.2.Оценочные материалы: Типовые тестовые задания по дисциплине «Эстетика рус-
ского романтизма», (контролируемые компетенции ПКС-1).  

Полный перечень тестовых заданий представлен в ЭОИС  
Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. 
1. Какие социально-политические события обусловили появление и развитие в русской лите-
ратуре романтизма как направления и творческого метода. 
А) Разочарование в результатах Великой Французской революции 1789 

года, закончившейся реставрацией монархии; 
Б) Осознание несостоятельности идеалов Просвещения и возможности их 

достижения; 
В) Контраст народного подвига, идеалов войны 1812 года с Российской действительностью; 
Г) Разочарование в идее просвещенного монархизма, способного остановить тиранию и деспо-
тизм. 
2. Назовите родину романтизма: 
А) Франция; 
Б) Европа; 
В) Германия; 
Г) Америка. 
3. Каковы основные особенности европейского романтизма? 



 

 

 

14 

А) выдвижение на первое место культа чувств; 
Б) создание нового типа героя – представителя средней и мелкой буржуазии, ремесленников, кре-
стьян; 
В) обращение к вечным идеалам, разлад с современной действительностью; 
Г) следование голосу разума; 
Д) двоемирие. 
4. Указать, что отличает героя романтических произведений 

А). он одинок; 
Б). он реалист; 
В). он созерцатель. 
5. К какому сословию принадлежали герои романтизма? 

А) к высшим слоям общества; 
Б) к низшим слоям общества; 
В) это личность внесословного ранга. 
6) Кем была создана теория романтизма? 

А) Гегелем и Кантом; 
Б) Фихте и Кантом; 
В) Тиком и Новалисом. 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 
 (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопро-

сы. Выполнено 100 % предложенных тестовых вопросов; 
 (3балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопро-

сы – 80 –99 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 (2 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопро-

сы – 60 –79% от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 (1 балл) – получают обучающиеся правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 

менее 40-59 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 
 

5.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации. Целью промежуточных атте-
стаций по дисциплине является оценка качества освоения дисциплины обучающимися. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания 
достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Осуществляется в 
конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине «Устное народное 
творчество» в виде проведения зачета. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ(контролируемые компетенции ПКС-1): 

1. Психологизм советской прозы 2-ой половины 80-х годов (В. Распутин «Пожар», В. Астафь-
ев «Печальный детектив»). 

2. Нравственно-философское осмысление Великой Отечественной войны в романе В. Гросс-
мана «Жизнь и судьба». 

3. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова («Утиная охота», «Старший сын»). 
4. Философское, нравственно-психологическое углубление жанра поэмы (А. Ахматова, А. 

Вознесенский, А. Твардовский). 
5. Основные темы и мотивы стихов-песен В. Высоцкого. 
6. Современная проза о социально-нравственных конфликтах 30-40-х годов (А.Бек «Новое 

назначение», А. Рыбаков «Дети Арбата», А. Приставкин «Ночевала тучка золотая. По вы-
бору»). 

7. «Лагерная» тема в советской прозе (Л. Гинзбург «Крутой иаршрут», В. Шаламов «Колым-
ские рассказы», А. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ». По выбору). 

8. Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». Трагические коллизии эпохи и их трагические 
осмысление. 

9. Проблема «трудных судеб», ответственности и доверия в трилогии К. Симонова «Живые и 
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мертвые». 
10. Жанровые особенности современной прозы о Великой Отечественной войне («Война» И. 

Стадника, «Берег» Ю. Бондарева). 
11. Новейшие течения в современной поэзии: концептуализм, метареализм. 
12.  Постмодернизм на русской почве: творчество Т. Толстой, Л. Петрушевской, В. Пелевина и 

др. (По выбору). 
13. Постмодернизм как один из самых интересных культурных явлений второй половины XX 

века. 
14. Понятия «современный литературный процесс» и «современная литература». 
15. Периодизация литературного процесса. 
16. Жанровые формы в современной русской литературе. 
17. Традиции русской классической литературы в современной прозе. 
18. Неоклассическая (традиционная) проза. 
19. Проблема героя в драматургии конца 1980-х  - начала 1990-х годов. 
20. Художественное своеобразие современной драматургии. 
21. Документальная драма как новый жанр в современной драматургии. 
22. Поэтика драматургии Л. Петрушевской. 
23. Круг героев в драматургии Л. Петрушевской. 
24. Критические дискуссии 1990-х годов. 

 

Методические рекомендации по подготовке студентов к сдаче зачета 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разра-
ботанных  преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 
соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить реко-
мендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать за-
вершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 
изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запомина-
ния теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не 
к литературе, а к своим записям. 

 При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 
чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать 
подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и расши-
рить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. 

Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в зачетную ведомость. Незачет 
проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего присут-
ствия на зачете. При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, установ-
ленные дирекцией.  

ЗАЧЕТ 

Для получения зачёта студенту необходимо иметь не менее 61 балла. Если по итогам теку-
щего и рубежного контроля успеваемости студент набрал число баллов в пределах 36<(Sтек.+ 
Sруб)<61, то он допускается к сдаче зачёта. По итогам сдачи зачёта он может повысить сумму 
баллов до 61 (не более), необходимых для получения зачёта.  

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:  
усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически грамотно изложив его; не допускал не-

точностей и правильно применял понятийный аппарат. 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  
не усвоил учебный материал, допускает существенные неточности, неправильно применяет 

понятийный аппарат. 
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6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает две со-
ставляющие: 

 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества выполнения 
студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изучения дисциплины 
(семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). Баллы, характеризующие 
успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изуче-
ние отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной атте-
стации (не более 30 – баллов). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 
«Эстетика русского романтизма» в шестом является зачет.  

 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 
дисциплины обучающимися. 

 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:  
усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически грамотно изложив его; не допускал не-

точностей и правильно применял понятийный аппарат. 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  
не усвоил учебный материал, допускает существенные неточности, неправильно применяет 

понятийный аппарат. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
Таблица 7.  

Наименование компе-
тенции 

Индикаторы достиже-
ний 

Основные показатели 
оценки результатов обуче-

ния 

Вид оценочного материа-
ла, обеспечивающие фор-
мирование компетенций 

ПКС-1: Способен приме-
нять полученные знания в 
области теории и истории 
основного изучаемого 
языка (языков) и литера-
туры (литератур) и прово-
дить под научным руко-
водством локальные ис-
следования на основе су-
ществующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой аргумен-
тированных умозаключе-
ний и выводов 

ПКС- Б.1.1. Способен 
применяет полученные 
знания в области теории 
и истории основного 
изучаемого языка (язы-
ков) и литературы (лите-
ратур), теории коммуни-
кации, филологического 
анализа и интерпретации 
текста в собственной 
научно-

исследовательской дея-
тельности 

Знать:  
- философские концепции в 
области литературоведения; 
место филологии и роль ли-
тературоведения в выработ-
ке научного мировоззрения; 
- современную научную па-
радигму в области литерату-
роведения и динамику его 
развития систему методоло-
гических принципов и мето-
дических приемов литерату-
роведческого исследования; 
углубленные знания в обла-
сти литературоведения; 

Типовые оценочные мате-
риалы для устного опроса 
(раздел 5.1.1) 
типовые оценочные мате-
риалы для коллоквиума    
(раздел  5.2.1.)  
типовые тестовые задания   
(раздел  5.2.2.)  
примерные темы рефератов   
(раздел 5.1.3)  
примерные темы эссе   
(раздел 5.1.4)  

типовые оценочные ма-
териалы к зачету и экзамену  
(раздел 5.3.1., 5.3.2.) 

Уметь:  
 - характеризовать 
основные современные ме-
тоды исследования литера-
туроведения;  
      - применять на практике 
базовые навыки сбора и 
анализа языковых и литера-
турных фактов с использо-
ванием традиционных мето-
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дов и современных инфор-
мационных технологий. 
 

Владеть:  
- основами методологии 
научного познания при изу-
чении художественных тек-
стов; 
- способами и средствами 
получения, хранения, пере-
работки информации, навы-
ками работы с компьютером 
как средством управления 
информацией; навыками 
работы с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях.  
 

 

ПКС-Б.1.2. Способен 
вести научно-

исследовательскую дея-
тельность в области фи-
лологии 

Знать:  
- как базовые (классиче-
ские), так и новые (совре-
менные) филологические 
концепции, предлагаемые в 
их рамках методы работы с 
материалом;  
- концепции современного 
гуманитарного знания, - ба-
зовые методы других гума-
нитарных наук, необходи-
мые для проведения соб-
ственного исследования 

Уметь:  
- осваивать путем изучения 
научной литературы методы 
работы с тем или иным ма-
териалом;  
- выбирать необходимую 
методику работы с соб-
ственным материалом;  
- применять ту или иную 
методику для работы с ана-
логичным, но самостоятель-
но собранным материалом;  
- самостоятельно делать вы-
воды на основе работы с 
собранным материалом, 
оценивать их адекватность 
по сравнению с уже прове-
денными исследованиями;  
 

Владеть: 
- навыками анализа само-
стоятельно собранного ма-
териала по готовым схемам, 
основными методами науч-
ного исследования филоло-
гического материала разного 
типа; 
 - навыками применения 
существующих концепций и 
методов для анализа нового 
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материала;  
- навыками синтеза различ-
ных концепций и методов, 
привлечения методов других 
гуманитарных наук для до-
стижения цели собственного 
исследования 

ПКС-Б.1.5. Способен 
использовать научную 
аргументацию при ана-
лизе языкового и (или) 
литературного материала 

Знать: принципы научной 
аргументации, способы ар-
гументации 

Уметь: использовать науч-
ную аргументацию при ана-
лизе языкового и (или) ли-
тературного материала 

 

Владеть: способностью 
формулировать основные 
положения и выводы науч-
ного исследования 

 

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 «Оценочные ма-
териалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации»  позво-
лит обеспечить:  
- Способность  применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого 
языка (языков) и литературы (литератур) и проводить под научным руководством локальные ис-
следования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического зна-
ния с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПКС-1) 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1. Основная литература      

1. Галкин А.Б. Герои и сюжеты русской литературы: имена, образы, идеи: учебное пособие. 

Флинта, 2012 год (электронный каталог ЭБС «КнигаФонд»). 
2. Крупчанов Л.М. Теория литературы: учебник. Флинта, 2012 (электронный каталог ЭБС 

«КнигаФонд»). 
3. Фортунатов Н.М., Уртминцева М.Г., Юхнова И.С. История русской литературы XIX века. 

Юрайт, М., 2013. 
 

7.2. Дополнительная литература 

1. Бердяев Н.А. Русская идея. – М., 1994. 
2. Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. – Л., 1991. 
3. Бочаров С.Г. О художественных мирах. – Л., 1991. 
4. Варламов А.Н. Булгаков. // Из сер. «ЖЗЛ». М., 1988. 
5. Литературный энциклопедический словарь. – М., 2005. 
6. Руднев В. Словарь культуры XX века. – М., 1999. 
7. Творчество Михаила Булгакова. //Сборник статей. – Л., 1991. 
8. Тынянов Ю.Н. Поэтика. – М., 1997. 
9. Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. – М., 1989. 
10. Чудакова М.О. Поэтика Михаила Зощенко. – М., 1979. 
11. Чудакова М.О. Литература советского прошлого. – М., 2001. 
12. Эйхенбаум Б.М. О прозе. – М., 1989. 

http://www.knigafund.ru/authors/36268
http://www.knigafund.ru/books/179117
http://elibrary.ru/item.asp?id=25854513
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13. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991. 
14. Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова. – М., 1991. 

Художественные тексты 

Тексты (любое издание) 
1. Ч.Айтматов. «И дольше века длится день». «Плаха». 
2. В.П.Астафьев. «Пастух и пастушка». «Царь-рыба». «Печальный детектив».  
3. В.И.Белов. «Привычное дело». «Плотницкие рассказы». «Кануны». «Лад». 
4. А.Битов. «Пушкинский дом». 
5. Ю.Бондарев. «Последние залпы». «Тишина». «Горячий снег». «Выбор». 
6. Б. Васильев. «А зори здесь тихие». 
7. А.Т.Твардовский. «Страна Муравия». «Василий Теркин». «Дом у дороги». «За далью - 

даль». «Теркин на том свете». «По праву памяти». Лирика 1930-60 гг. 
8. Ю.В.Трифонов. «Обмен». «Дом на набережной». «Старик». 
9. В.М.Шукшин. Рассказы. «Калина красная». «Я пришел дать вам волю». «До третьих пету-
хов». 
10. В.Г.Распутин. «Последний срок». «Живи и помни». «»Прощание с Матреной. «Пожар». 
Рассказы. 
11. А.И.Солженицын. «Один день Ивана Денисьевича». «Матренин двор». «В круге первом». 
«Архипелаг ГУЛАГ». «Бодался теленок с дубом». 
12. В. Гроссман. «Народ бессмертен». «Жизнь и судьба». 
13. Ю.Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 
14. Ф.Искандер. «Созвездие Козлотура». «Стоянка человека». «Кролики и удавы». 
15. В.Маканин. «Предтеча». 
16. А.Стругацкий, Б.Стругацкий. «Трудно быть богом». 
17. Н.А.Заболоцкий. «Столбцы». «Вторая книга». Стихотворения 1940-50гг. 
18. А.Вознесенский. «Мастера». Лирика. 
19. Е.Евтушенко. Лирика. 
20. Б.Окуджава. Лирика. 
21. Н.М.Рубцов. Лирика. 
22. Вен. Ерофеев. «Москва-Петушки». 
23. В.С.Высоцкий. Лирика. 
24. А.Галич. Лирика. 
25. А.В.Вампилов. «Старший сын». «Утиная озота». «Прошлым летом в Чулимске». 

7.3. Периодические издания (газета, вестник, бюллетень, журнал) 

1. Вестник МГУ. Сер. 9. Филология, и др. лптературоведческие журналы за 1990-2013гг.      
2. Вестник РУДН, серия филологич. 
3. Литературное обозрение. 
4. Новое литературное обозрение. 
5. Новый мир. 

6. Русская речь. 
 7.4. Интернет-ресурсы 

При изучении дисциплины «Эстетика русского романтизма» обучающиеся   обеспечены 
доступом (удаленный доступ) к  ресурсам:  
общие информационные, справочные и поисковые: 

1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www. consultant.ru 

 к современным профессиональным базам данных:  
№п/п Наименование 

электронного ре-
Краткая характеристика Адрес сайта Условия доступа 

http://www.garant.ru/
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сурса 

1.  ЭБД РГБ Электронные версии 885898 полных 
текстов диссертаций и авторефератов из 
фонда Российской государственной 
библиотеки 

http://www.diss.r

sl.ru 

Авторизованный 
доступ из библио-

теки 

(к. 112-113) 

2.  «Web of Science» 
(WOS) 

Авторитетная политематическая рефе-
ративно-библиографическая и науко-
метрическая база данных, в которой 
индексируются около 12,5 

тыс. журналов 

http://www.isikno

wledge.com/ 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

3.  Sciverse Scopus 
издательства 

«Эльзевир. Наука 
и технологии» 

Реферативная и аналитическая база 
данных, содержащая 

 21.000 рецензируемых журна-
лов; 100.000 книг; 370 книжный серий 
(продолжающихся изданий); 

 6,8 млн. докладов из трудов 
конференций 

 

http://www.scopu

s.com 

 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

4.  Научная элек-
тронная библио-

тека (НЭБ 
РФФИ) 

Электронная библиотека научных пуб-
ликаций -  полнотекстовые версии око-
ло 4000 иностранных и 3900 отече-
ственных научных журналов, рефераты 
публикаций 20 тысяч журналов, а также 
описания 1,5 млн. зарубежных и рос-
сийских диссертаций. 
2800 российских журналов на безвоз-
мездной основе 

http://elibrary.ru 

 

Полный доступ  

5.  База данных Sci-

ence Index 

(РИНЦ) 

Национальная информационно-

аналитическая система, аккумулирую-
щая более 6 миллионов публикаций 
российских авторов, а также информа-
цию об их цитировании из более 4500 
российских журналов. 

http://elibrary.ru 

 

Авторизованный 
доступ. 

Позволяет допол-
нять и уточнять 

сведения о публи-
кациях ученых 

КБГУ, имеющихся 
в РИНЦ  

6.  Национальная 
электронная биб-

лиотека РГБ 

Объединенный электронный каталог 
фондов российских библиотек, содер-
жащий  
4 331 542 электронных документов об-
разовательного и научного характера по 
различным отраслям знаний 

https://нэб.рф Доступ с элек-
тронного читаль-
ного зала библио-

теки КБГУ 

 

7.6. Методические указания по проведению учебных занятий. 

Учебная работа по дисциплине «Эстетика русского романтизма» состоит из контактной ра-
боты (лекции, практические занятия) и самостоятельной работы. Доля контактной учебной работы 
в общем объеме времени, отведенном для изучения дисциплины, составляет 70,8 % (в том числе 
лекционных занятий – 23,6%, практических занятий – 47,2%), доля самостоятельной работы – 29,2 

%. Соотношение лекционных и практических занятий к общему количеству часов соответствует 
учебному плану направления подготовки 45.03.01 – Филология. 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо рассмотреть контрольные вопросы, 
при необходимости обратиться к рекомендуемой литературе, записать непонятные моменты в во-
просах для уяснения их на предстоящем занятии. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Эстетика русского романтизма»  

 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с тематиче-
ским планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последо-

http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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вательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы 
и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. При изучении дисципли-
ны, обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную учебную и научную 
литературу; пишут контрольные работы, готовят рефераты и сообщения к практическим занятиям; 
выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических заданий. 
Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лек-
циях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий. 

Курс изучается на лекциях, практических занятиях, при самостоятельной и индивидуальной 
работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать заня-
тия и активно участвовать в учебном процессе. Лекции включают все темы и основные вопросы 
теории и практики страхования. Для максимальной эффективности изучения необходимо посто-
янно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем литературу, позволяющую до-
полнить знания и лучше подготовиться к семинарским занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количество ча-
сов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к 
изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к семинарским 
занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке к занятиям следует руководство-
ваться конспектом лекций и рекомендованной литературой. Тематический план дисциплины, 
учебно-методические материалы, а также список рекомендованной литературы приведены в рабо-
чей программе 

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить реферат по 
теме, предлагаемого в Рабочей программе дисциплины списка. Выступление с докладом по рефе-
рату в группе проводится в форме презентации с использованием мультимедийной техники. 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал. Для 
этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования лек-
ций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 
лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разде-
лов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломасте-
ры. Возможно использование магистрантами современных методов конспектирования, к примеру, 
метод ментальных карт. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при само-
стоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения поня-
тий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наибо-
лее распространенных терминов и понятий.  

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Практические  занятия – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при 
активном участии студентов. Практические занятия способствуют углубленному изучению наибо-
лее сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов самостоятельной рабо-
ты обучающихся. Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических 
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знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного 
материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изу-
чить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требова-
ния программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из ли-
тературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно ис-
пользовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, свободно вы-
сказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию профес-
сиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к практическому занятию за-
висит от формы, места проведения занятия, конкретных заданий и поручений. Это может быть 
написание реферата (с последующим их обсуждением), эссе, коллоквиум. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного приобрете-
ния студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процесса 

преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся при проведении различ-
ных видов учебных занятий предполагает: 

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий обу-
чения, повышающих производительность труда преподавателя, активное использование информа-
ционных технологий, позволяющих магистранту в удобное для него время осваивать учебный ма-
териал; 

 широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
 совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской работы 

обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь готовят обучающих-
ся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая должна по-
вышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. Са-
мостоятельная работа выполняет ряд функций: 

 развивающую; 
 информационно-обучающую; 
 ориентирующую и стимулирующую; 
 воспитывающую; 
 исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 

1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
4. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и пред-

лагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуали-
зируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 
вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, ко-
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торая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подго-
товке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе крат-
кий конспект лекций. Он может использоваться и для закрепления полученного в аудитории мате-
риала. Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом и выполняется в обяза-
тельном порядке. Задания предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться индивиду-
ально или в группе. По необходимости студент может обращаться за консультацией к преподава-
телю. Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются различные 
средства обучения, среди которых особое место занимают информационные технологии разного 
уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 
Электронный учебник представляет собой программное средство, позволяющее представить для 
изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и самостоятельную твор-
ческую работу, помогающее студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной 
тематике, а также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный учебник 
может интегрировать в себе возможности различных педагогических программных средств: обу-
чающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются разнооб-
разные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различным областям, 
виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и под-
ключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, получать знания. Использова-
ние сетей усиливает роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом 
изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что дает ему 
возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения ра-
бот трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или в аудитории. Боль-
шое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном труде студента имеет 
самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес, повышает актив-
ность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущен-
ные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений. 
Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением информационно-

коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального 
времени определить свой уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и по-
лучить рекомендации по самосовершенствованию. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выде-
лить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного 
изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в кото-
рой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и за-
дачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чтения, и 
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 
их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 
Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных по-
нятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 
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Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса вы-
борочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 
практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектиро-
ванием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении 
текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 
ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно 
не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к тек-
стам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информа-
ции. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 
источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления име-
ющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
 выделить ключевые слова в тексте; 
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утвер-
ждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, 

на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте про-
блеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае 
вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться от-
дельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в 
детали, потому что таким образом можно не увидеть главного. 

Подготовка к зачету должна проводиться на основе лекционного материала, материала 
практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это позволит 
исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал 
многочисленными примерами. 

 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного документа (или 

его части) с основными фактическими сведениями и выводами. Написание реферата используется 
в учебном процессе вуза в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подго-
товки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 
выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения 
главного, формулирования выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает 
наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять 
работу, докладывать результаты своего труда. Процесс написания реферата включает: выбор те-
мы; подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение; со-
ставление плана; написание текста работы и ее оформление; устное изложение реферата. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного анализа и 
обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов, и определяется соб-
ственная позиция студента с изложением соответствующих аргументов. Темы рефератов должны 
охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны отражать передовые научные идеи, 
обобщать тенденции практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем зако-
нодательстве.  
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Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, 
научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть 
проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения. Об-
щий объем реферата 20 листов.  

Технические требования к оформлению реферата следующие. Реферат оформляется на ли-
стах формата А4, с обязательной нумерацией страниц, причем номер страницы на первом, титуль-
ном, листе не ставится. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25. 

Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц не 
допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только стан-
дартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль. 

На титульном листе реферата нужно указать: название учебного заведения, факультета, номер 
группы и фамилию, имя и отчество автора, тему, место и год его написания. Рекомендуемый объ-
ем работы складывается из следующих составляющих: титульный лист (1 страница), содержание 
(1 страница), введение (1 – 2 страницы), основная часть, которую можно разделить на главы или 
разделы (10 – 15 страниц), заключение (1 – 3 страницы), список литературы (1 страница), прило-
жение (не обязательно). Если реферат содержит таблицу, то ее номер и название располагаются 
сверху таблицы, если рисунок, то внизу рисунка. 

Содержательные части реферата – это введение, основная часть и заключение. Введение 
должно содержать рассуждение по поводу того, что рассматриваемая тема актуальна (то есть со-
временна и к ней есть большой интерес в настоящее время), а также постановку цели исследова-
ния, которая непосредственно связана с названием работы. Также во введении могут быть постав-
лены задачи (но не обязательно, так как работа невелика по объему), которые детализируют цель. 
В заключении пишутся конкретные, содержательные выводы. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 
Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7 - 10 минут должен кратко изло-
жить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем высту-
пают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и 
слабые стороны. На основе обсуждения обучающемуся выставляется соответствующая оценка. 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщений 

 

Подготовка материала для сообщения (доклада) аналогична поиску материалов для рефера-
та и эссе. По объему текст, который рекомендуется использовать для сообщения, близок к объему 
текста эссе: для устного сообщения – не более трех страниц печатного текста. Если сообщение де-
лается в письменном виде – объем его должен быть 3 – 5 страниц. 

Устное сообщение может сопровождаться презентацией. Рекомендуемое количество слай-
дов – около 10. Текст слайда должен дополнять информацию, которая произносится докладчиком 
во время выступления. Полностью повторять на слайде текст выступления не целесообразно. 
Приоритет при написании слайдов отдается таблицам, схемам, рисункам, кратким заключениям и 
выводам. 

В сообщении должна быть раскрыта заявленная тема. Приветствуется внимание аудитории 
к докладу, содержательные вопросы аудитории и достойные ответы на них поощряются более вы-
сокой оценкой выступающему. 

Время выступления – 10 – 15 минут. 
Литература и другие источники могут быть найдены обучающимся самостоятельно или ре-

комендованы преподавателем (если возникнут сложности с поиском материала по теме); при 
предложении конкретной темы сообщения преподаватель должен ориентироваться в проблеме и 
уметь направить студента. 

 

Методические рекомендации для подготовки к зачету 

Зачет  в 6 семестре является формой итогового контроля знаний и умений обучающихся по 
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данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятель-
ной работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материа-
ла, предусмотренного данной рабочей программой. К зачету допускаются студенты, набравшие 36 
и более баллов по итогам текущего и промежуточного контроля. На зачете студент может набрать 
от 15 до 30 баллов. 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к учебно-методическому 
материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка обучающегося к зачету включает три этапа: 
 самостоятельная работа в течение семестра; 
 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
 подготовка к ответу на вопросы зачета. 

При подготовке к зачету обучающимся целесообразно использовать материалы лекций, 
учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополнительную литера-
туру. 

На зачет  выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 
дисциплины за семестр. Зачет проводится в письменной / устной форме. 

При проведении письменного зачета на работу отводится 60 минут. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-
тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное оборудование и 
учебно-наглядные пособия. По дисциплине «Эстетика русского романтизма» имеются презента-
ции по отдельным темам курса, позволяющие наиболее эффективно освоить представленный 
учебный материал.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (Библиотека КБГУ, 
Информационный блок КБГУ) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду КБГУ. 

Реализация программы  бакалавриата обеспечена необходимым комплектом следующего 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
Российское лицензионного ПО 

№ Производитель Наименование лицензии 

1. Kaspersky 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стан-
дартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal License 

лицензия 

2. DrWeb 

Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная за-
щита + Центр управления на 12 мес., 200 ПК, 
продление 

лицензия 

3.  Антиплагиат ВУЗ лицензия 

Зарубежное лицензионное ПО 

№ Производитель Наименование лицензии 

1. MSAcademicEES 
Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr A Faculty EES 
лицензия 
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№ Производитель Наименование лицензии 

2. MSAcademicEES 
Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr STUUseBnft Student EES 
лицензия 

3. MSAcademicEES 
Core CALClient Access License ALNG LicSAPk 

MVL DvcCAL A Faculty EES 
лицензия 

4. MSAcademicEES 

WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk MVL A 

Faculty EES (Корпоративная подписка на про-
дукты Windows операционная система и офис) 

лицензия 

5. AdobeCreativeCloud 

Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps. Ли-
цензии Education Device license для образова-
тельных организаций 

лицензия 

6. 
SMART Technologies 

ULC 
SMART Notebook лицензия 

7. ABBYY ABBYY FineReader  лицензия 

 

свободно распространяемые программы: 
Российское ПО (свободно распространяемое) 

№ Производитель Наименование 
Сроки ли-

цензии 

1. 

StarForce 

Technologies, Россия, 
Москва 

Foxit PDF Reader Бесплатно 

2. Россия 7zip Бесплатно 

3.  Яндекс.Диск Бесплатно 

Зарубежное ПО (свободно распространяемое) 
№ Наименование лицензии 

1. Web Browser - Firefox Бесплатно 

2. Python Бесплатно 

3. Eclipse Бесплатно 

4. Apache OpenOffice Бесплатно 

5. Mentimeter  https://www.mentimeter.com/ Бесплатно 

6. Online Test Pad https://onlinetestpad.com/ru/tests Бесплатно 

7. Moodle  https://moodle.org/?lang=ru Бесплатно 

8. Kahoot! https://kahoot.com/ Бесплатно 

9. Flippity https://www.flippity.net/ Бесплатно 

10.Mindmeister  https://www.mindmeister.com/ru Бесплатно 

 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используют-
ся следующие информационно справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», ЭБС «Консультант сту-
дента», СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант». 

8.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия 
для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образова-
тельным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья универси-
тетом обеспечивается:  

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые)  
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирова-

ние вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления 

https://www.mentimeter.com/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://moodle.org/?lang=ru
https://kahoot.com/
https://www.flippity.net/
https://www.mindmeister.com/ru
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остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ невизу-
ального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств прие-
ма-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения; 

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обучающимся; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабослыша-

щие, глухие):  
- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигать-
ся, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);  

- экзамен проводится в письменной форме; 
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие воз-
можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туа-
летные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 
расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию студента экзамен проводится в устной форме.  
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными  возможностями здоровья – аудитория № 145 ГУК КБГУ. 
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Приложение 1 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 
 

в рабочую программу по дисциплине «Эстетика русского романтизма» по направлению подготовки 
45.03.01 – Филология;  на ____________ учебный год 

 

№п/п Элемент (пункт) РПД 
Перечень вносимых  

изменений (дополнений) Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры русской и зарубежной ли-
тератур протокол № ____ от "___" __________ 20___г. 
 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ /                          / 
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Приложение 2 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля 

 

№п/п Вид контроля 
Сумма баллов 

Общая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1-  Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 
2-  Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

Ответы на вопросы от 0 до15 б. от 0 до 5 б. от0 до 5 б. от0 до 5 б. 
Полный правильный ответ до 15 баллов 5 б. 5 б. 5 б. 
Неполный правильный ответ от 3 до15 б. от1 до 5 б. от 1 до 5 б. от 1 до 5 б. 
Ответ, содержащий неточности, ошибки 0б. 0б. 0б. 0б. 
Выполнение самостоятельных 
заданий (выполнение заданий, 
написание рефератов, эссе) 

 

 

от 0 до15 б. 

 

 

от 0 до 5 б. 

 

 

от 0 до 5 б 

 

 

от 0 до 5 б 

1.  Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
тестирование от 0- до 12б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. 
коллоквиум от 0 до 18б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. 

 Итого сумма текущего и рубеж-
ного контроля 

 

до 70баллов 

 

до 23б. 
 

до 23б 

 

до 24б 

 Первый этап (базовый уровень) – оценка 
«удовлетворительно» 

 

не менее 36 б. 

 

не менее 12 б. 
 

не менее 12 б 

 

не менее 12 б 

 Второй этап (продвинутый уровень) – 

оценка «хорошо» 
менее 70 б. 

(51-69 б.) 
 

менее 23 б 

 

менее 23 б 

 

менее 24б 

 Третий этап (высокий уровень) -  оценка 
«отлично» 

 

не менее 70 б. 
 

не менее 23 б. 
 

не менее 23 б 

 

не менее 24б 
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Приложение 3  

 

Шкала оценивания планируемых результатов обучения  

Текущий и рубежный контроль 

Семестр Шкала оценивания 

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 56-70 баллов 

 Частичное посещение 
аудиторных занятий. 
Неудовлетворитель-
ное выполнение лабо-
раторных и практиче-
ских работ. Плохая 
подготовка к балльно-

рейтинговым меро-
приятиям. Студент не 
допускается к проме-
жуточной аттестации 

Полное или частичное 
посещение аудитор-
ных занятий. Частич-
ное выполнение и за-
щита лабораторных и 
практических работ. 
Выполнение кон-
трольных работ, те-
стовых заданий, отве-
ты на коллоквиуме на 
оценки «удовлетвори-
тельно». 

Полное или частич-
ное посещение ауди-
торных занятий.  
Полное выполнение 
и защита лаборатор-
ных и практических 
работ. 
Выполнение кон-
трольных работ, те-
стовых заданий, от-
веты на коллоквиуме 
на оценки «хорошо». 

Полное посещение 
аудиторных занятий. 
Полное выполнение и 
защита лабораторных 
и практических заня-
тий. Выполнение кон-
трольных работ, те-
стовых заданий, отве-
ты на коллоквиуме на 
оценки «отлично».  

 

(для зачёта) 
Семестр Шкала оценивания 

Незачтено 

(36-60) 

Зачтено 

(61-70) 

 Студент имеет 36-60 баллов по итогам теку-
щего и рубежного контроля, на зачёте не отве-
тил ни на один вопрос. 

Студент имеет 36-45 баллов по итогам теку-
щего и рубежного контроля, на зачете пред-
ставил полный ответ на один вопрос и ча-
стично (полностью) ответил на второй. 
Студент имеет 46-60 баллов по итогам теку-
щего и рубежного контроля, на зачете дал 
полный ответ на один вопрос или частично 
ответил на оба вопроса. 
Студенту, имеющему 61-70 баллов по итогам 
текущего и рубежного контроля, выставляет-
ся отметка «зачтено» без сдачи зачёта.  

 

 

 

 


