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Программу дисциплины разработал(а)(и) Мазаева Т.В.

 

 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

ОПК-5 владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных

целей высказывания применительно к особенностям текущего

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия)  

ОПК-6 владением основными способами выражения семантической, коммуникативной

и структурной преемственности между частями высказывания -

композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение),

сверхфразовыми единствами, предложениями  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные термины и понятия изучаемой дисциплины;  

- основные положения и концепции в области теории и истории основного изучаемого языка и литературы;

теории коммуникации и филологического анализа текста;  

- иметь представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии;  

- аргументировать приведенное высказывание фактическим материалом текста;  

- оперировать специальной лексикой, необходимой для интерпретации художественного текста.  

 Должен уметь: 

 - проникать в художественную ткань произведения, анализировать идейную и эстетическую ценность

прочитанного и давать научно обоснованное толкование прочитанного;  

- применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка и литературы; теории

коммуникации и филологического анализа текста в собственной профессиональной деятельности;  

 Должен владеть: 

 - такими понятиями, составляющими отдельные элементы интерпретации художественного текста как сюжет,

композиция, система образов, экспликация / импликация, автор / рассказчик / повествователь;  

- владеть свободно основным изучаемым языком в его литературной форме; основными методами и приемами

различных типов устной и письменной коммуникации на основном изучаемом языке.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Теоретическая и прикладная лингвистика)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
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 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. Основные направления и

методы интерпретации

художественного текста.

Художественный текст. Структура

художественного произведения.

Сюжет. Типы сюжета. Основные и

вспомогательные элементы

сюжета. Понятие конфликта и его

типы.

6 0 4 0 4

2.

Тема 2. Понятие композиции.

Разновидности композиционных

построений. Композиционные

приемы.

Пространственно-временная

структура художественного текста.

Стяжение / растяжение

художественного времени. Выбор

основной глагольной временной

формы повествования.

6 0 4 0 4

3.

Тема 3. Образная система

художественного произведения:

образы персонажей, образы

естественной и вещной природы.

Символы и художественные детали

в создании художественных

образов. Способы характеристики

героев. Роль графонов, повторов,

вульгаризмов, сленга в речевой

характеристике героя.

6 0 4 0 4

4.

Тема 4. Форма повествования.

Типы повествователей. Типы

изложения. Авторское

повествование, диалог, поток

сознания, внутренний монолог,

аутодиалог, несобственно-прямая

речь.

6 0 4 0 4

5.

Тема 5. Идейный замысел

художественного произведения и

его воплощение. Роль эпиграфа в

организации текста. Функции

заголовка. Типы развязки и ее роль

в раскрытии общего замысла.

Интерпретация текста W.S.

Maugham. The Alien Corn.

6 0 4 0 4

6.

Тема 6. Способы создания

подтекста. Эксплицитность -

имплицитность предложения.

Семантическая организация

текста. Типы повторов.

Интерпретация текста E.

Hemingway. Cat in the Rain.

6 0 4 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. Структурно-синтаксическая

организация текста. Длина

предложения. Структура

предложения. Цепная и

параллельная связь.

Синтаксические фигуры.

Интерпретация текста E. Caldwell.

Daughter.

6 0 4 0 4

8.

Тема 8. Ритмическая организация

текста. Роль лексических и

фонетических повторов (анафора,

эпифора, аллитерация, ассонанс) в

ритмической организации

художественного текста.

Интерпретация текста D. Parker.

The Last Tea

6 0 4 0 4

9.

Тема 9. Понятие стилистического

контекста. Эффект обманутого

ожидания. Компоненты

экспрессивной интонации. Пафос,

юмор, сатира, ирония, сарказм,

гротеск. Тональная система

произведения. Способы создания

настроения и атмосферы ?

эпитеты, эмоционально

окрашенные слова, метафоры и

сравнения, параллельные

конструкции, полисиндетон,

анафора и эпифора, поэтическая

инверсия. Интерпретация текста

J.C. Oates. Stalking.

6 0 4 0 4

  Итого   0 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные направления и методы интерпретации художественного текста. Художественный текст.

Структура художественного произведения. Сюжет. Типы сюжета. Основные и вспомогательные элементы

сюжета. Понятие конфликта и его типы.

Задачи курса "Интерпретация художественного текста". Основные направления и методы интерпретации

художественного текста. Понятие текста. Художественный текст. Структура художественного произведения.

Сюжет. Типы сюжета (простой, сложный). Основные и вспомогательные элементы сюжета. Понятие конфликта и

его типы. Внешний и внутренний конфликты.

Тема 2. Понятие композиции. Разновидности композиционных построений. Композиционные приемы.

Пространственно-временная структура художественного текста. Стяжение / растяжение художественного

времени. Выбор основной глагольной временной формы повествования.

Понятие композиции. Разновидности композиционных построений. Композиционные приемы. Экспозиция,

кульминация, развязка. Пространственно-временная структура художественного текста. Стяжение / растяжение

художественного времени. Выбор основной глагольной временной формы повествования. Топос текста.

Тема 3. Образная система художественного произведения: образы персонажей, образы естественной и

вещной природы. Символы и художественные детали в создании художественных образов. Способы

характеристики героев. Роль графонов, повторов, вульгаризмов, сленга в речевой характеристике героя.

Образная система художественного произведения: образы персонажей, способы характеристики героев, прямая

и косвенная характеристика, образ протагониста и антагониста, типы героев, образы естественной и вещной

природы. Символы и художественные детали в создании художественных образов. Традиционные и

оригинальные символы. Роль графонов, повторов, вульгаризмов, сленга в речевой характеристике героя.

Разновидности лексических стилистических приемов и из роль в характеристике героев.

Тема 4. Форма повествования. Типы повествователей. Типы изложения. Авторское повествование, диалог,

поток сознания, внутренний монолог, аутодиалог, несобственно-прямая речь.
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Форма повествования. Типы повествователей. Повествование от первого и третьего лица. Типы рассказчиков.

Типы изложения. Авторское повествование, диалог, поток сознания, внутренний монолог, описание, внутренняя

реакция, аутодиалог, несобственно-прямая речь.

Тема 5. Идейный замысел художественного произведения и его воплощение. Роль эпиграфа в

организации текста. Функции заголовка. Типы развязки и ее роль в раскрытии общего замысла.

Интерпретация текста W.S. Maugham. The Alien Corn.

Идейный замысел художественного произведения и его воплощение. Способы определения идеи. Идея и

подидея. Роль эпиграфа в организации текста. Функции заголовка. Связь заголовка и идеи текста. Типы

развязки и ее роль в раскрытии общего замысла.

Тема 6. Способы создания подтекста. Эксплицитность - имплицитность предложения. Семантическая

организация текста. Типы повторов. Интерпретация текста E. Hemingway. Cat in the Rain.

Способы создания подтекста. Эксплицитность - имплицитность предложения. Семантическая организация

текста. Типы повторов. Атмосфера. Авторские приемы (лексические, синтаксические, фонетические) как

средства характеристики атмосферы.

Тема 7. Структурно-синтаксическая организация текста. Длина предложения. Структура предложения.

Цепная и параллельная связь. Синтаксические фигуры. Интерпретация текста E. Caldwell. Daughter.

Структурно-синтаксическая организация текста. Длина предложения. Структура предложения. Цепная и

параллельная связь. Синтаксические фигуры. Синтаксические стилистические приемы.

Тема 8. Ритмическая организация текста. Роль лексических и фонетических повторов (анафора, эпифора,

аллитерация, ассонанс) в ритмической организации художественного текста. Интерпретация текста D.

Parker. The Last Tea

Ритмическая организация текста. Роль лексических и фонетических повторов (анафора, эпифора, аллитерация,

ассонанс, повтор-цепочка, подхват, синтаксический повтор, морфологический повтор, тавтология и плеоназм) в

ритмической организации художественного текста.

Тема 9. Понятие стилистического контекста. Эффект обманутого ожидания. Компоненты экспрессивной

интонации. Пафос, юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск. Тональная система произведения. Способы

создания настроения и атмосферы ? эпитеты, эмоционально окрашенные слова, метафоры и сравнения,

параллельные конструкции, полисиндетон, анафора и эпифора, поэтическая инверсия. Интерпретация

текста J.C. Oates. Stalking.

Понятие стилистического контекста. Эффект обманутого ожидания. Компоненты экспрессивной интонации.

Пафос, юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск. Тональная система произведения. Способы создания

настроения и атмосферы, эпитеты, эмоционально окрашенные слова, метафоры и сравнения, параллельные

конструкции, полисиндетон, анафора и эпифора, поэтическая инверсия.

Художественное произведение как единое целое, взаимодействие и взаимосвязь отдельных элементов в

художественной структуре. Выполнение практических упражнений, полная интерпретация текста.

 

 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) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Дискуссия ОПК-6 , ОПК-5

1. Основные направления и методы интерпретации

художественного текста. Художественный текст. Структура

художественного произведения. Сюжет. Типы сюжета.

Основные и вспомогательные элементы сюжета. Понятие

конфликта и его типы.

5. Идейный замысел художественного произведения и его

воплощение. Роль эпиграфа в организации текста. Функции

заголовка. Типы развязки и ее роль в раскрытии общего

замысла. Интерпретация текста W.S. Maugham. The Alien

Corn.

2

Проверка

практических

навыков

ОПК-6 , ОПК-5

2. Понятие композиции. Разновидности композиционных

построений. Композиционные приемы.

Пространственно-временная структура художественного

текста. Стяжение / растяжение художественного времени.

Выбор основной глагольной временной формы повествования.

4. Форма повествования. Типы повествователей. Типы

изложения. Авторское повествование, диалог, поток сознания,

внутренний монолог, аутодиалог, несобственно-прямая речь.

7. Структурно-синтаксическая организация текста. Длина

предложения. Структура предложения. Цепная и

параллельная связь. Синтаксические фигуры. Интерпретация

текста E. Caldwell. Daughter.

3

Письменное

домашнее задание ОПК-5 , ОПК-6

3. Образная система художественного произведения: образы

персонажей, образы естественной и вещной природы.

Символы и художественные детали в создании

художественных образов. Способы характеристики героев.

Роль графонов, повторов, вульгаризмов, сленга в речевой

характеристике героя.

6. Способы создания подтекста. Эксплицитность -

имплицитность предложения. Семантическая организация

текста. Типы повторов. Интерпретация текста E. Hemingway.

Cat in the Rain.

8. Ритмическая организация текста. Роль лексических и

фонетических повторов (анафора, эпифора, аллитерация,

ассонанс) в ритмической организации художественного

текста. Интерпретация текста D. Parker. The Last Tea

9. Понятие стилистического контекста. Эффект обманутого

ожидания. Компоненты экспрессивной интонации. Пафос,

юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск. Тональная система

произведения. Способы создания настроения и атмосферы ?

эпитеты, эмоционально окрашенные слова, метафоры и

сравнения, параллельные конструкции, полисиндетон,

анафора и эпифора, поэтическая инверсия. Интерпретация

текста J.C. Oates. Stalking.

   Зачет ОПК-5, ОПК-6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Темы 1, 5

Questions to discuss:  

1. What does the plot structure of the text consist of?  

2. What types of exposition do they distinguish?  

3. When is the exposition delayed?  

4. Will you set the examples when the exposition is missing?  

5. What makes the climax?  

6. What types of conflict do you know?  

Тема: W.S. Maugham. "The Alien Corn"  

1. Композиционная структура рассказа.  
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2. Функция антитезы в композиционном построении рассказа.  

3. Кульминационные точки. Значение развязки и ее соотнесенность с названием рассказа.  

4. Схема построения главных действующих лиц и ее соотнесенность с ключевым композиционным приемом

рассказа.  

5. Принципы характеристики.  

6. Способы раскрытия основной темы рассказа.  

7. Особенности повествовательной манеры. Функция повествования от 1-го лица.  

8. Основные повествовательные методы.  

9. Роль деталей в создании подтекста.  

10. Языковые особенности произведения.  

 2. Проверка практических навыков

Темы 2, 4, 7

Questions to discuss:  

1. What types of narrators can you think of?  

2. How does the reader benefit by the 1st person narrative?  

3. What types of narration do yo know?  

4. What types of description do we single out?  

5. How does the dialogue betray the character?  

6.What's the difference between interior monologue and represented speech?  

7. What are the essential features of autodialogue?  

8. How does the sream of consciousness reveal the character?  

9. How does the syntax contribute to the revelation of the atmosphere and the idea of the overal work?  

10. What types of parralell construction do you know? What stylistic value does it have?

 3. Письменное домашнее задание

Темы 3, 6, 8, 9

Тема: D. Parker. The Last Tea  

1. Композиционная структура рассказа.  

2. Роль повтора в вводном абзаце.  

3. Имплицирующая деталь и ее функции в экспозиции.  

4. Кульминационные точки и кульминация.  

5. Особенности повествовательной техники рассказа.  

6. Тип повествователя.  

7. Авторские ремарки и их функции.  

8. Специфика построения диалога.  

9. Специфика характеристики героев.  

10. Техника изображения столкновения характеров.  

11. Роль гиперболы и градации.  

12. Графон в речи героев и его функции.  

13. Цветовая палитра рассказа. Символика цветов.  

14. Стилевые особенности рассказа. Функция употребления гипербол, эмоционально-насыщенных эпитетов,

междометий.  

Тема: J.C. Oates. Stalking  

1. Композиционная структура рассказа. Специфика экспозиции. Тональная атмосфера экспозиции и способы ее

создания. Роль импликации в экспозиции. Специфика построения абзацев и ее соотнесенность с

кульминационными точками и кульминацией. Роль градации.  

2. Специфика построения образа главной героини. Способы создания психологического портрета персонажа.  

3. Особенности повествовательной манеры рассказа. Повествовательные методы и их функции. Роль курсива.  

4. Стиль рассказа. Особенности употребления лексики и использования синтаксических возможностей для

создания определенной тональной атмосферы, раскрывающей психологический облик героини.  

5. Имплицитная соотнесенность названия рассказа с выбором автором имен героев.  

Композиционная структура рассказа.  

Подготовьте полную интерпретацию текста, принимая во внимание обстановку, методы повествования, конфликт,

структуру сюжета, характеристику героев и атмосферы с использованием стилистических приемов.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие сюжета.  

2. Типы сюжетного действия.  

3. Способы организации сюжета.  

4. Основа литературных сюжетов.  

5. Обстановка.  

6. Понятие конфликта.  
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7. Типы конфликтов.  

8. Композиционная структура художественного произведения.  

9. Основные и вспомогательные элементы сюжета.  

10. Типы композиции.  

11. Композиционные приемы.  

12. Пространственно-временная структура художественного произведения.  

13. Временные техники.  

14. Специфика отображения в тексте фабульного и повествовательного времени.  

15. Чередование временных форм.  

16. Структура художественного пространства.  

17. Имплицитный и эксплицитный способ отображения топоса.  

18. Значение топонимических описаний.  

19. Функция повтора топонимических деталей.  

20. Тема художественного произведения.  

21. Соотнесенность темы и идеи произведения.  

22. Система образов.  

23. Время и место действия.  

24. Роль стилистических приемов в системе образов.  

25. Характеристика протагониста.  

26. Понятие художественного образа.  

27. Роль художественных деталей в создании художественного образа.  

28. Функции пейзажных и вещных образов.  

29. Образ автора в художественном произведении.  

30. Система персонажей.  

31. Функции обстановки.  

32. Несобственно-прямая речь.  

33. Поток сознания.  

34. Описание как форма повествования.  

35. Внутренний монолог как форма повествования.  

36. Завязка и ее функции.  

37. Приемы создания системы персонажей.  

38. Способы характеристики.  

39. Форма повествования.  

40. Типы повествователя.  

41. Повествовательные методы.  

42. Повествовательный тон художественного произведения.  

43. Подтекст и способы его создания.  

44. Рама художественного произведения.  

45. Функции заглавия.  

46. Типы развязки.  

47. Способы создания тональной атмосферы художественного произведения.  

48. Роль лексики.  

49. Синтаксическая организация текста.  

50. Интонационно-ритмический рисунок.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 15

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 15

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 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) 

Информационный портал - http://www.gramota.ru/

Справочно-информационный портал - www.postnauka.ru

Университетская электронная библиотека "Инфолио" - www.infoliolib.info/.../bahtin/probltext.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Учебная дисциплина 'Введение в интерпретацию художественного текста' является одной из основных дисциплин

факультета иностранных языков, входящей в федеральный компонент. Она составляет специфику и является

наиболее сложной для студентов, в силу того, что в школе постановке стилистических навыков и навыков

интерпретации уделяется мало внимания, и абитуриенты поступают в ВУЗ часто с отсутствием какого-либо

представления о стилистических особенностях английского языка. В связи с вышеуказанным фактом, у студентов

могут возникнуть сложности при определении стилистических приемов и их роли в интерпретации

художественного текста.  

Выполнение практических упражнений по стилистике.  

- Чтение предложений из художественной литературы, определение приемов, комментарии относительно

стилистической ценности и впечатления производимого на читателя.  

- Стилистический анализ отрывков из художественных произведений английских и американских авторов.  

Вся работа проводится на основе принципа сознательности. Студенты получают большой объем работы для

самостоятельной работы над упражнениями. Усилия студентов должны быть направлены на формирование и

развитие умения анализировать и интерпретировать текст с использованием стилистических приемов.  

В связи с тем, что ознакомление с теоретическим материалом происходит на лекциях и на английском языке,

одной из основных трудностей для студентов может быть письменная запись теоретического материала. Поэтому

рекомендуется обращаться к источникам научной литературы, на которые ссылается преподаватель.  

При работе над теоретическим материалом рекомендуется комплексно подойти к исследуемой проблеме,

привлекая научную литературу. Студенты могут привлекать данные Internet источников с указанием электронного

адреса.  

Помимо упомянутых выше рекомендаций по организации работы с материалом, непременными условиями

овладения курсом являются:  

- регулярное посещение лекций и практических занятий;  

- активное участие на практических занятиях;  

- самостоятельная работа.  

Подготовка письменного домашнего задания требует обобщения всего теоретического и практического

материала. Студенту необходимо охватить все пункты анализа текста. Однако стоит помнить, что нет

необходимости следовать пунктам плана в данной очередности. Студент может начать интерпретацию в

желаемом порядке, поскольку это индивидуальная творческая работа. Стоит также учитывать особенности

художественного произведения.  

Проверка практических навыков подразумевает обобщение пройденного материала и их совершенствование на

новых художественных произведениях. Студентам необходимо ознакомиться с произведениями заранее, снять

все языковые трудности и подготовить ответы на каждый вопрос. На занятии студенты должны быть готовы

представить свою точку зрения быть готовы к обсуждению точек зрения других студентов.  

Подготовка к дискуссии требует предварительной работы дома и в библиотеке. Студентам предлагается делать

записи, составлять планы, отмечать ключевые моменты и ориентиры, которые помогут на занятии строить свой

ответ. При возникновении проблемных ситуаций следует сформулировать вопросы, которые во время дискуссии

можно будет обсудить с участниками.  

В конце курса предусмотрен зачет. При подготовке к зачету необходимо опираться прежде всего на источники,

которые разбирались на практических занятиях в течение семестра. В каждом билете на зачет содержатся 2

вопроса. При ответе студентам необходимо продемонстрировать владение комплексом информации по вопросам

теории интерпретации, владеть основными понятиями и категориями предмета, понимать роль и место

дисциплины в системе языка и уметь изложить это в письменной и устной формах. Ответ должен быть полным,

правильным, свидетельствовать о глубоком понимании материала и умении им пользоваться, быть грамотно

изложенным с приведением собственных примеров. Студент должен продемонстрировать знание фактического

материала, важнейших персоналий, основных источников по проблемам, быть осведомленным о крупнейших

научных школах и теориях в отечественной и зарубежной науке. Время на подготовку к ответу 40 минут. студент

также должен быть готов отвечать на вопросы преподавателя в рамках освещаемых тем.  

 

 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:
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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.

Лингафонный кабинет.

 

 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;

- 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 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки "Теоретическая и прикладная лингвистика".
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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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


