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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Салахова А.Р. (Кафедра русского языка как иностранного,

Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ)

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно

не связанных со сферой деятельности  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных

сферах коммуникации  

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в

области филологии и динамики ее развития, системы методологических

принципов и методических приемов филологического исследования  

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных иследований в

области системы языка и основных закономерностей функционирования

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации  

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений,

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной

коммуникации с применением навыков ораторского искусства  

ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования,

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности  

ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 а) основные теоретические и прагматические аспекты изучения художественного текста;  

б) текстообразующую роль языковых единиц разных уровней;  

в) принципы жанрово-стилистической и структурно-семантической организации текста;  

г) важнейшие текстовые категории и их место в филологическом анализе текста;  

д) особенности филологического анализа художественных текстов разных родов, видов и жанров.

 Должен уметь: 

 а)самостоятельно определять методы и приемы анализа текста с учетом его родового и жанрово-видового

своеобразия;  

б) грамотно выявлять способы реализации коммуникативной задачи автора с помощью анализа его

структурно-семантической организации тех или иных текстовых категорий;  

в) адекватно определять роль различных языковых средств в создании жанрово-композиционной и образной

системы текста.
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 Должен владеть: 

 а) методикой интерпретаций художественных текстов;  

б) техникой анализа текста как структурно-семантического образования;  

в) техникой и методикой комплексного анализа художественного текста с учетом его основных единиц и

категорий, семантической, структурной и коммуникативной организации.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - освоить сложный теоретический материал, тесно связанный с концептуальной стратегией научного анализа

словесно-художественного целого;  

- уметь делать комплексно-целостный анализ литературно-художественных произведений разной жанровой и

стилевой природы;  

- владеть навыками корректного употребления понятийно-категориального аппарата в процессе анализа и

интерпретации художественного текста.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Русский язык как иностранный)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Принципы и

методы анализа литературного

произведения. Теоретические и

методологические предпосылки

литературоведческого анализа.

1 2 0 0 1

2.

Тема 2. Тема 2. Анализ структуры

художественного произведения

1 2 0 0 1

3.

Тема 3. Тема 3. Родовое и

жанровое деление художественной

литературы. Эпос, лирика, драма,

основы стиховедения

1 2 0 0 2

4.

Тема 4. Тема 4. Художественный

метод и стиль. Литературное

направление, течение

1 2 0 0 2

5.

Тема 5. Тема 5. Основные

параметры текста как объекта

литературоведческого анализа.

Текст и поэтика.

1 0 2 0 4

6.

Тема 6. Тема 6. Модель

стихотворного текста

1 0 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Тема 7. Анализ

повествовательной структуры

прозаического текста. Примерный

план анализа образа героя

1 0 4 0 4

8.

Тема 8. Тема 8. Принципы

рассмотрения литературного

произведения и границы

интерпретации

1 0 2 0 0

  Итого   8 10 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Принципы и методы анализа литературного произведения. Теоретические и

методологические предпосылки литературоведческого анализа. 

1.Художественное произведение и его свойства.

Художественное произведение - форма существования искусства, система художественных образов,

составляющая единое целое. Это сфера онтологии искусства. Произведение, оставаясь самим собой,

исторически меняется вступая во взаимодействие с новым жизненным и художественным опытом и обретая

новые свойства. Оно с каждым новым поколением прочитывается "свежими и нынешними очами".

Различные прочтения произведения обусловлены мировоззренческим характером его восприятия и

интерпретации и выявляют его историческую подвижность. Великие творения - наши вечные спутники и

современники на все времена.

Но как же осуществляется историческое движение произведения? Что именно его движет, какая сила?

Различное восприятие? Но это фактор внешний по отношению к произведению, нуждающийся в опоре на некое

внутреннее качество, которое позволяет произведению быть исторически изменчивым и не равным себе.

2.Литературное произведение как явление искусства.

Литepaтypнo-xyдoжecтвeннoe пpoизвeдeниe - этo пpoизвeдeниe иcкyccтвa в yзкoм cмыcлe cлoвa, тo ecть oднoй

из фopм oбщecтвeннoгo coзнaния. Kaк и вce иcкyccтвo в цeлoм, xyдoжecтвeннoe пpoизвeдeниe ecть выpaжeниe

oпpeдeлeннoгo эмoциoнaльнo-мыcлитeльнoгo coдepжaния, нeкoтopoгo идeйнo-эмoциoнaльнoгo кoмплeкca в

oбpaзнoй, эcтeтичecки знaчимoй фopмe. Пoльзyяcь тepминoлoгиeй M.M. Бaxтинa, мoжнo cкaзaть, чтo

xyдoжecтвeннoe пpoизвeдeниe - этo cкaзaннoe пиcaтeлeм, пoэтoм "cлoвo o миpe", aкт peaкции xyдoжecтвeннo

oдapeннoй личнocти нa oкpyжaющyю дeйcтвитeльнocть. Coглacнo тeopии oтpaжeния, мышлeниe чeлoвeкa

пpeдcтaвляeт coбoй oтpaжeниe дeйcтвитeльнocти, oбъeктивнoгo миpa. Этo, кoнeчнo, в пoлнoй мepe oтнocитcя и к

xyдoжecтвeннoмy мышлeнию.

3.Функции художественного произведения.

1. Познавательная. Эта функция, безусловно, самая очевидная: она проявляется в способности художественной

литературы "обогащать" человека определенными знаниями: о мире, о природе, о людях и т.д. Кроме того, в

процессе прочтения определенной книги осуществляется и самопознание личности. Самопознание, наряду с

самовоспитанием и самообразованием - основные моменты в формировании мировоззрения. При формировании

личности рассматриваемый процесс проявляется в осознании "духовного Я": своих психических и нравственных

качеств. Основное, что получает читатель в процессе общения с книгой - это, на наш взгляд, языковое знание.

2. Воспитательная. Данная функция заключается в воздействии художественной литературы на чувства и на

сознание человека. Недаром все сказки имеют ярко выраженное противоборство добра и зла, чем формируют

определенный стереотип поведения и воспитывают чувства. Являясь "проводником" передовых, гуманных

общечеловеческих идеалов, художественная литература выполняет задачу идейного и нравственного воспитания

личности.

3. Коммуникативная. Слово в данном случае служит средством сообщения. Данная функция является одной из

основных.

4. Эстетическая. Истинные произведения искусства всегда доставляли человечеству эстетическое наслаждение.

В данном случае это наслаждение словом, сюжетной линией. Кроме того, литературное произведение приносит

удовольствие и занимает досуг.

5. Созидательная. Данная функция характеризует стремление человека к саморазвитию,

самосовершенствованию, самосозиданию в различных сферах. В конечном итоге она способствует становлению

субъекта культуры.

4.Художественная реальность. Художественная условность
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Специфика отражения и изображения в искусстве и особенно в литературе такова, что в художественном

произведении нам предстает как бы иллюзия реальности - и это уникальное свойство именно художественных

произведений, не присущее более ни одной форме общественного сознания. Для обозначения этого свойства в

науке применяются термины "художественный мир", "художественная реальность". Представляется

принципиально важным выяснить, в каких соотношениях находятся жизненная (первичная) реальность и

реальность художественная (вторичная).

Тема 2. Тема 2. Анализ структуры художественного произведения 

Структура литературного произведения, строение произведения словесного искусства, его внутренняя и

внешняя организация, способ связи составляющих его элементов. Наличие определённой структуры

обеспечивает целостность произведения, его способность воплощать и передавать выражаемое в нём

содержание. При непосредственном восприятии произведения искусства его структура не фиксируется

сознанием, не выделяется, ибо для восприятия произведение существует именно как конкретная целостность.

Когда же научное искусствознание ставит своей задачей изучение того, "как сделано" произведение, тогда

оказывается необходимым вычленение структуры произведения и углублённое исследование как её самой, так и

её роли в процессах создания и восприятия художественного объекта.

Тема 3. Тема 3. Родовое и жанровое деление художественной литературы. Эпос, лирика, драма, основы

стиховедения 

Соотношение понятий "род", "вид", "жанр"; терминологическая разноголосица. Закономерности рождения,

развития и упадка жанровых и видовых образований. Объективные трудности их классификации. Система

признаков родового членения: 1/предмет изображения; 2/отношение к нему речевой структуры; 3/способы

организации художественного времени и пространства (хронотоп). Предпосылки дальнейшего деления на виды

и жанры. Род - "ряд литературных произведений, сходных по типу своей речевой организации и познавательной

направленности на объект или субъект, или акт художественного высказывания..." (М.Н.Эпштейн).

2. Эпос.

Объективное отражение процессов общения человека с миром, протекающих во времени и пространстве, -

основа эпических (и драматических) произведений. Предрасположенность к сюжетности. Полная свобода

эпического произведения в организации хронотопа, выражении авторского сознания и способах повествования.

Универсальность арсенала средств литературного изображения и выражения (монолог, в том числе внутренний,

диалог, полилог, описание быта, природы, наружности, поведения и душевных состояний героев, их действий,

поступков и т.д.). Неограниченность объема, произвольная речевая структура. Неисчерпаемые возможности в

осуществлении познавательной функции литературы. Основные виды и жанры эпоса.

3. Драма.

Воспроизведение человека и мира в действии, мысленно или реально представленном на сцене; сознательный

отказ от повествования; синтез объективного и субъективного факторов литературного творчества в драме.

Монологическая и диалогическая речь как основа драматического произведения. Игра актеров, деятельность

режиссера, роль декораций и т.д. в построении сценического образа драматического действия. Обостренность

драматического конфликта как отражение социально-исторических противоречий в человеческом общежитиии.

Действие внешнее и внутреннее. Хронотоп в

художественном мире драмы. Мера условности и правдоподобия. Основные виды и роды драмы.

4. Лирика.

Отражение чувств, мыслей и переживаний лирического "Я". Самовыражение субъективного мировосприятия -

основа лирики как литературного рода. Вторичность реалий внешнего мира, событийного плана и сюжетных

коллизий. Проблема лирического героя; его взаимоотношения с биографической личностью автора. Различные

формы лирического высказывания: монологическая, диалогическая, ролевая, объективная, "сюжетная" и пр.

Лирическая медитация как выражение чистого лиризма. Первоначальная связь с музыкой. Преимущественное

тяготение к стихотворной форме. Закономерности развития лирической темы; их органическая зависимость от

речевых и версификационных уровней художественной структуры; "единство и теснота стихового ряда",

механизм рифмы и т.п. Интонация как организующий фактор лирической композиции. Ассоциативность лирики.

Текст и внетекстовые связи: их значение для творческого и воспринимающего сознания. Условность.

ограниченность объема, концентрированность лирического высказывания, многозначность слова в лирическом

контексте. Генезис и историческая эволюция лирики. Лирические жанры в эпоху классицизма. Экспансия

лиризма в эпоху романтизма. "Смешение и смещение" жанров (Б.Эйхенбаум) в реалистической лирике.

Современная лирическая поэзия. Тематический принцип жанрово-видового деления. Лиризм как составной

элемент эпоса, драмы и смешанных форм.

Тема 4. Тема 4. Художественный метод и стиль. Литературное направление, течение 
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Проблема художественного метода связана с характеристикой литературного процесса; причем эта категория

является спорной, т.к. в западной эстетике вообще не выделяется. Термин "метод" в русском литературоведении

сложился в 20-ые - 30-ые г. в связи с проблемой метода познания действительности; метода философии и

социологии. В литературоведении 20-30-х г. метод связывался с марксизмом, материализмом, атеизмом, т.е. имел

мировоззренческое содержание. Понятие "метода" заменило более емкую, искусствоведческую категорию стиля.

Термин греческого происхождения и буквально обозначает "способ какого-либо действия" (не только

художественного). В искусстве методом называют наиболее общий способ эстетического отношения к

действительности. Метод обозначает наиболее особенности образного преломления действительности, который

устойчиво повторяется в творчестве разных писателей и образуют разные направления.

Понятие литературной школы обычно связывают с эстетическими задачами, которые формулируются в виде

литературной программы, литературного манифеста. Напр., как литературная школа в рамках серебряного века

оформлялся акмеизм, имажинизм, который Мандельштамп называл московской метафорической школой.

Понятие "школа" обычно связано с деятельностью какого-либо крупного художника и его последователей:

некрасовская школа (реально не существовала); "цех поэтов" Гумилева (реальные собрания молодых поэтов, где

он учил их, как писать).

Тема 5. Тема 5. Основные параметры текста как объекта литературоведческого анализа. Текст и поэтика. 

Произведение искусства, изучаемое в культурно-историческом контексте эпохи, принадлежащее определенному

литературному направлению, имеющее жанровую специфику, композицию, образную систему, тематику и

проблематику. Литературоведа интересует основной пафос текста и его художественное своеобразие.

Исследуется внетекстовый фон: мировоззрение писателя, эстетическое кредо, культурноисторическая эпоха,

обстоятельства создания текста. В задачи литературоведческого анализа входит изучение художественного

содержания произведения.

Тема 6. Тема 6. Модель стихотворного текста 

Стихотворный текст-это ритмически особая форма текста,имеющая следующие особенности (отличия от

прозаического текста):

-Обязательное наличие рифмы и ритма.

-Деление текста на строфы,связанных по смыслу.

-Смысловая сложность,за тестом стоит скрытый смысл.

-Обилие стилистических фигур,поэтического синтаксиса.

-Наличие мнения автора,выражено переживание.

-Обусловлены чувства лирического персонажа.

Тема 7. Тема 7. Анализ повествовательной структуры прозаического текста. Примерный план анализа

образа героя 

Своеобразие литературного произведения во многом определяется спецификой его повествовательной

структуры, которая является исторически изменчивой Для прозы конца XX - начала XXI вв характерны появление

новых типов повествования, взаимодействие уже существующих повествовательных форм, а также изменения,

затрагивающие основные аспекты построения прозаического текста (его пространственно-временную

организацию, систему точек зрения, "голос" и субъектно-речевой план повествователя) Усложнение нарративной

структуры в русской прозе наметилось уже в ХХ-ом веке (см , например, произведения В В Набокова, М А

Булгакова) Однако в наибольшей степени тенденция к усложнению различных аспектов повествования

манифестируется на рубеже XX - XXI веков.

Характеристика

литературного героя

(Выявление особенностей в характере, внешности и

речи героя, в его деятельности)

Характеристика может быть:

1. Полная - на основе всестороннего анализа произведения

2. Частичная - на основе анализа отдельной части или главы

План

характеристики литературного героя

1. Место, занимаемое героем в произведении

2. Общественное, семейное положение героя, обстановка, в которой живет герой

3. Манера держаться, внешность, особенности костюма

4. Речь героя

5. Поступки, особенности поведения, деятельности, влияния на окружающих

6. Понимание героем цели жизни, его основные интересы
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7. Чувства литературного героя, его отношение к другим действующим лицам

8. Отношение других лиц к герою

9. Отношение автора к герою и значение героя в раскрытии идеи произведения

Тема 8. Тема 8. Принципы рассмотрения литературного произведения и границы интерпретации 

теоретико-методологические проблемы, возникающие перед филологами при попытке определения специфики

литературоведческой интерпретации художественного текста:

1. Перед литературоведением стоит вопрос понимания природы дискурса художественной литературы. Что

представляет собой художественный текст - специфическую риторическую форму организации определенного

(заданного) смысла или суггестивную форму дискурса, генерирующую возможность потенциально бесконечного

увеличения количества семантических конфигураций/ контекстов высказывания и способов их артикуляции?

2. В зависимости от ответа на предыдущий вопрос находится решение следующей проблемы: существует ли

единственно верная интерпретация того или иного художественного текста, или все интерпретации имеют

равноправный характер; соответственно, должно ли филологическое высказывание иметь унифицированную

форму или же необходимо наличие множества способов организации литературоведческого дискурса с учетом

возможности дальнейшей пролиферации теоретико-методологических подходов?

3. Если придерживаться тезиса об унификации, то необходимо выработать критерий определения аутентичного

истолкования/способа интерпретации художественного текста. Это позволит выбрать из совокупности

конкурирующих интерпретаций/методологических концепций (фактическая ситуация, которую не может

игнорировать ни литературовед, ни философ) ту, которая бы соответствовала природе литературы. Если же

достаточно обоснованным является второй из вариантов, отмеченных в пункте 2, то возникает потребность в

поиске способов установления релевантности тех или иных литературоведческих интерпретаций

художественного текста. Встает также вопрос о возможностях согласования различных истолкований одного и

того же литературного произведения. С данными трудностями связана следующая проблема: нужно ли при

осознании полисемантизма художественного текста маркировать границы этого полисемантизма и,

соответственно, ограничить размножение истолкований/методологических концепций, или же в этом нет

необходимости?

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
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- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Кенжегараев Н. Д. Особенности дискурсивного анализа художественного текста [Текст] -

http://www.moluch.ru/archive/39/4560/

Поэтика и риторика художественного текста - http://www.umk3.utmn.ru.

Примерные схемы анализа литературного произведения -

https://docs.google.com/document/d/1n5RbJiWSqn9KTWEbHPw5p1HcV6US9uy7qUhauW1XmjQ/edit?hl

Словарь литературоведческих терминов - www.Goodmark.com.ru

Тодоров Ц. Понятие литературы. (Перевод с французского Г.К.Косикова) - http:

//www.humanities.edu.ru/db/msg/30833.

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студентам рекомендуется вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы

и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать

основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает

студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию,

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций,

разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление

о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает

непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном

материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное,

сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к

занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

самостоя-

тельная

работа

Целью самостоятельной работы студентов является формирование у обучаемых

опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных,

организационных и других задач профессиональной направленности на основе

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами,

необходимыми для углубленного изучения дисциплины ?Теоретические основы

создания информационного общества?, а также развитие у них устойчивых

способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и

изложению полученной информации. В связи с этим основными задачами

самостоятельной работы студентов являются: - закрепление знаний, полученных

на занятиях; - углубленное изучение дисциплины по программе, предложенной

преподавателем; - привитие студентам интереса к изучению

научно-методической литературы и научно-исследовательской деятельности;

-формирование навыков владения устной речью, четкого письменного изложения

материала. Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. По

выполнению любых видов самостоятельной работы предоставляется

возможность получить консультацию преподавателя. Правильная организация

СРС дает преподавателю возможность обеспечить изучение наиболее сложных

вопросов программы по дисциплине. Самостоятельная работа студентов носит

двусторонний характер: с одной стороны ? это способ деятельности студентов во

всех организационных формах учебных занятий и во внеаудиторное время, когда

они изучают материал, определенный содержанием учебной программы; с другой

? это вся совокупность учебных заданий, которые должен выполнить студент в

процессе изучения дисциплины. Основными формами самостоятельной работы

студентов являются: подготовка к семинарским и практическим занятиям,

лабораторным работам, докладам, тестированию. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Изучение дисциплины завершается зачетом (в соответствии с учебным планом

образовательной программы). Зачет как форма промежуточного контроля и

организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного

материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных

разделов учебной программы, сформированных умений и навыков. Зачет

проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы,

помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах учебного

материала, вынесенного на зачет. По решению преподавателя зачет может быть

выставлен без опроса ? по результатам работы обучающегося на лекционных

и(или) практических занятиях. В период подготовки к зачету обучающиеся вновь

обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только

закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка обучающегося

к зачету включает в себя три этапа: * самостоятельная работа в течение

процесса обучения; * непосредственная подготовка в дни, предшествующие

зачету по темам курса; * подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в

билетах/тестах (при письменной форме проведения дифференцированного

зачета). Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

Зачет в письменной форме проводится по билетам/тестам, охватывающим весь

пройденный по данной теме материал. По окончании ответа преподаватель

может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На

подготовку к ответу по вопросам билета/теста обучающемуся дается 30 минут с

момента получения им билета/теста. Результаты дифференцированного зачета

объявляются обучающемуся после проверки ответов. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;



 Программа дисциплины "Литературоведческий анализ и интерпретация текста"; 45.04.01 "Филология". 

 Страница 12 из 14.

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Русский язык как иностранный".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


