
 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История и теория жанров» являются: 

1.   Ознакомить с основами мирового историко-литературного  процесса; 

2.   Дать общее представление об основных закономерностях его  развития; 

3.  Научить определенным навыкам анализа генезиса и эволюции основных жанров; 

4.  Сформировать умения использования терминологического аппарата; 

5.  Развить понимание единства и многообразия литературного процесса. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки ба-

калавра 

 
Дисциплина «История и теория жанров» входит в вариативную  часть блока 1 

образовательной программы.  
Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформиро-

ванные в результате изучения дисциплин «История зарубежной литературы», «Мировая 
художественная литература», «Филологический анализ текста», «Основы теории лите-
ратуры». 

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 
необходимы при изучении дисциплин: «Литература в контексте культуры», «Актуаль-
ные проблемы зарубежной литературы», «Драматургия текста»; при прохождении педа-
гогической практики и при подготовке ВКР к защите. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны, и планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины «История и теория жанров» студент должен об-

ладать следующими компетенциями: 

 

Структурный  

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в обла-

сти теории литературы, истории отечественной литературы 

Знать - основные историко-литературные понятия,  

- теории и методы интерпретации литературных фактов и явлений, необ-

ходимые для понимания их значения в практике филолога; 

- основные положения и концепции, разрабатываемые в области совре-

менной филологии; 

- традиционные методы и современные информационные технологии в 

сфере сбора и анализа литературных фактов;  

- литературные направления и их типологические разновидности. 

 

Уметь - демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

филологии; 

- анализировать произведение в его истории и современном состоянии, 

пользуясь системой основных понятий и терминов общего литературове-

дения; 

- выделять дискуссионные вопросы современного литературоведения;  



  

Структурный  

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

-понимать закономерности литературного процесса, художественное 

значение литературного произведения в связи с общественной ситуацией 

и культурой эпохи. 

 

Владеть - практическими навыками использования приемов анализа художествен-

ного текста; 

 методами анализа художественного текста; 

 навыками обобщения результатов анализа; 

 способами оценивания значимости и практической пригодности полу-

ченных результатов на других дисциплинах и в практической работе; 

 возможностью междисциплинарного применения филологических 

знаний; 

 основными методами исследования в области филологии, практиче-

скими умениями и навыками их использования; 

 профессиональным языком предметной области знания; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений пу-

тем использования возможностей информационной среды. 

 

ПК-2- способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

Знать - современную научную парадигму в области филологии и динамику ее 

развития;  

- систему методологических принципов и методических приемов филоло-

гического исследования; 

- закономерности литературного процесса, художественное значение ли-

тературного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой 

эпохи. 

- методологические ресурсы в области изучения устной словесности; 

- этапы становления науки о литературе в историческом развитии; 

 основные методы исследований, используемых в классических рабо-

тах по отечественной словесности; 

 

Уметь - анализировать художественные произведения различных жанров в един-

стве формы и содержания с учетом авторских философско-эстетических 

открытий; 

-  выявлять структурные компоненты художественного текста; 

- видеть специфические средства выражения авторской позиции в 

литературном произведении; 

-  формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

определенным научным проблемам; 

 

Владеть - понятийным аппаратом современного литературоведения и умением его 

использовать при анализе художественных произведений; 

- навыками анализа художественных произведений разных литературных 

родов, их формы и содержания; 

- навыками проведения научного исследования в области филологии под 

научным руководством; 



  

Структурный  

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

- навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефера-

тов и библиографий по тематике проводимых исследований. 

 
 

-  

 

 



4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 единиц 288 часов: 

– контактная работа – 129,2 акад. часов:  
– аудиторная – 122 акад. часов;  
– внеаудиторная – 7,2 акад. часов  
– самостоятельная работа – 87,4 акад. часов;  
– подготовка к экзамену – 71,4 акад. часа  

Форма аттестации - экзамен 

 

Раздел/ тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы,  

включая самостоятельную ра-

боту студентов и  

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

Вид самостоятельной 

работы 

Формы текущего и  

промежуточного  

контроля успеваемости К
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ем
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са
м

о
ст
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р
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1. Тема 

Происхождение и эволюция тра-

гедии и комедии. 

5 4  6 10 Составление глоссария по ма-

териалам лекции. Подготовка к 

практическому занятию, поиск 

дополнительной информации 

по словарям античной мифоло-

гии, энциклопедиям, научной 

литературе 

 ОПК-3 

ПЛ-2 

2. Тема 

Происхождение эпоса и лирики. 

5 4  6 10 Подготовка к практическому 

занятию, поиск дополнитель-

ной информации по словарям 

античной мифологии, энцикло-

педиям, научной литературе 

Индивидуальные задания, ре-

ферат. Конспектирование 

научной литературы. 

ОПК-3, 

ПК- 2- 

зув. 

3. Тема 

Основные жанры древнерусской 

литературы и их эволюция. 

5 4  6 10 Составление глоссария по ма-

териалам лекции. Подготовка к 

практическому занятию, поиск 

Выступление на практическом 

занятии, индивидуальное пись-

менное задание с последующи-

ОПК-3, 

ПК-2- 

зув. 



  

Раздел/ тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную ра-

боту студентов и  

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

Вид самостоятельной 

работы 

Формы текущего и  

промежуточного  

контроля успеваемости К
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дополнительной информации 

по словарям античной мифоло-

гии, энциклопедиям, научной 

литературе 

ми проверкой. Конспектирова-

ние научной литературы. 

4. Тема 

Эволюция жанров зарубежной 

литературы. 

5 2  6 8 Подготовка к практическому 

занятию, поиск дополнитель-

ной информации по словарям, 

энциклопедиям, научной лите-

ратуре 

Выступление на практическом 

занятии, индивидуальное пись-

менное задание с последующи-

ми проверкой. Конспектирова-

ние научной литературы. 

ОПК-3, 

ПК-2- 

зув. 

5. Тема 

Жанры европейского классициз-

ма  

5 2  6 8 Составление глоссария по ма-

териалам лекции. Подготовка к 

практическому занятию, поиск 

дополнительной информации 

по словарям мифологии, эн-

циклопедиям, научной литера-

туре 

Индивидуальные задания, ре-

ферат. Конспектирование 

научной литературы 

ОПК-3, 

ПК-2- 

зув. 

6. Тема 

Прозаические жанры: основные 

виды и эволюция. 

5 2  6 8 Подготовка к практическому 

занятию, поиск дополнитель-

ной информации по словарям, 

энциклопедиям, научной лите-

ратуре 

Выступление на практи-

ческом занятии, индивидуаль-

ное письменное задание с по-

следующими проверкой. Кон-

спектирование научной литера-

туры. 

ОПК- 3, 

ПК-2- 

зув. 

Экзамен (35,7 часов) 

7. Тема 6 6  4 4 Подготовка к практическому Конспектирование научной ли- ОПК-3, 



  

Раздел/ тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную ра-

боту студентов и  

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

Вид самостоятельной 

работы 

Формы текущего и  

промежуточного  

контроля успеваемости К
о
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р
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Жанровое новаторство сентимен-

тализма. 

занятию, поиск дополнитель-

ной информации по словарям, 

энциклопедиям, научной лите-

ратуре 

тературы и критико-

аналитическое выступление по 

материалам конспекта. Творче-

ские задания. 

ПК-2- 

зув. 

8. Тема 

Жанровое новаторство романтиз-

ма.  

6 6  6 5,4 Подготовка к практическому 

занятию, поиск дополнитель-

ной информации по словарям, 

энциклопедиям, научной лите-

ратуре 

Выступление на практическом 

занятии, индивидуальное пись-

менное задание с последующи-

ми проверкой. Конспектирова-

ние научной литературы. 

ОПК- 3, 

ПК-2- 

зув. 

9. Тема 

Жанровое новаторство классиче-

ского реализма. 

6 6  6 6 Подготовка к практическому 

занятию, поиск дополнитель-

ной информации по словарям, 

энциклопедиям, научной лите-

ратуре 

Индивидуальные задания, ре-

ферат. Конспектирование 

научной литературы 

ОПК-3, 

ПК-2- 

зув. 

10. Тема 

Жанровый синтез в вершинных 

произведениях 19 века. 

6 6  6 6 Составление глоссария по ма-

териалам лекции. Подготовка к 

практическому занятию, поиск 

дополнительной информации 

по словарям, энциклопедиям, 

научной литературе 

Конспектирование научной ли-

тературы и критико-

аналитическое выступление по 

материалам конспекта. Творче-

ские задания. 

ОПК-3, 

ПК- 2- 

зув. 

11. Тема 

Жанровое новаторство в литера-

туре XX века. 

6 6  6 6 Подготовка к практическому 

занятию, поиск дополнитель-

ной информации по словарям, 

энциклопедиям, научной лите-

  



  

Раздел/ тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную ра-

боту студентов и  

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

Вид самостоятельной 

работы 

Формы текущего и  

промежуточного  
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о
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ратуре 

12. Тема 

Жанровые искания в литературе 

постмодернизма. 

6 6  6 6 Подготовка к практическому 

занятию, поиск дополнитель-

ной информации по словарям, 

энциклопедиям, научной лите-

ратуре 

  

Итого по дисциплине  52  70 87,4    Экзамен (35,7 часов)  



 

5 Образовательные и информационные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины «История и теория жанров» предполагается ис-

пользовать следующие интерактивные формы проведения занятий на основе технологии 

развивающего образования, проблемного обучения и игрового обучения: творческие зада-

ния, тестирование, метод case-study (анализ конкретных ситуаций), письменные аналити-

ческие работы, коллоквиум, сетевой информационный образовательный ресурс.  

Выбранные технологии служат для приобретения умений и навыков речевой дея-

тельности, как в общекультурном, так и в профессиональном плане. Они дают возмож-

ность проверить альтернативные решения.  

Новые знания вводятся через проблемный вопрос или задачу. При этом процесс по-

знания приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскры-

вается путем поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современ-

ных точек зрения.  

Пресс-конференция  (практическое занятие, посвященное соотношению признаков 

разных направлений в текущем литературном процессе) проводится как научно-

практическое задание, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, длитель-

ностью 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный 

текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Со-

вокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце 

студенты подводят итоги выступлений друг друга, дополняя или уточняя предложенную 

информацию, и формулируют основные выводы. 

Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, которые поз-

воляют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий студентов 

с обязательной презентацией этих результатов. Работа над проектом включает в себя со-

вокупность исследовательских, поисковых, проблемных действий, творческих по самой 

своей сути. Метод проектов результативен за счет рационального сочетания теоретиче-

ских знаний и их практического применения для решения конкретных проблем. Метод 

проектов реализуется в течение семестра при подготовке индивидуальной творческой или 

исследовательской работы по проблематике курса.  

Примерный перечень критериев к оцениванию проектов выглядит так: 1) Обоснова-

ние и постановка цели, планирование путей ее достижения. 2) Полнота использованной 

информации, разнообразие ее источников. 3) Творческий и аналитический подход к рабо-

те. 4) Соответствие требованиям оформления письменной части работы. 5) Анализ про-

цесса и результата работы. 6) Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в ра-

боту. 8) Качество проведения презентации. 

Дискуссия предполагает свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по иссле-

дуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятель-

ность аудитории и позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, 

использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных 

мнений некоторых студентов. Эффект достигается только при правильном подборе вопро-

сов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. 

1.  Мультимедийное сопровождение занятий, с использованием электронных 

презентаций, подготовленных в программе PowerPoint, аудио- и видеоматериала. 

2. Работа в микрогруппах. 

3. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и ин-

тернет-библиотек, использование их материалов при подготовке к практическим заняти-

ям и в самостоятельной работе. 



  

 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изуче-

ния текстов устного происхождения, научной литературы по соответствующему разделу с 

проработкой материала; выполнения домашних заданий. 

 

 

Примерные индивидуальные домашние задания (ИДЗ): 

 

ИДЗ № 1. Проанализировать процесс зарождения греческого эпоса.  

ИДЗ № 2. Рассмотреть условия зарождения греческой трагедии.  

ИДЗ № 3 Исследовать условия зарождения греческой комедии.  
ИДЗ № 4. Объяснить почему «роман» оказался жанром позднего происхождения в 

Др. Греции? 
ИДЗ № 5 В чем принципиальная разница между греческой лирикой и современной? 
ИДЗ № 6 Исследовать условия зарождения басни в Др. Греции. 
ИДЗ № 7. В чем причины популярность жанра «эпиграмма» в Др. Риме? 

ИДЗ № 8. Греческий и римский эпос: точки соприкосновения. Сравнительный ана-

лиз. 

ИЗД №9. Исследовать условия зарождения сатиры в Др. Риме.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации: 

 

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы 

Знать - основные историко-литературные поня-

тия,  

- теории и методы интерпретации литера-

турных фактов и явлений, необходимые для 

понимания их значения в практике филоло-

га; 

- основные положения и концепции, разра-

батываемые в области современной фило-

логии; 

- традиционные методы и современные ин-

формационные технологии в сфере сбора и 

анализа литературных фактов;  

- литературные направления и их типоло-

гические разновидности. 

 

Вопросы к зачету  

1. Античная литература в жанровом аспекте. 

2. Общая характеристика литературы эпохи Возрождения. 

3. Русская религиозная и светская литература Средних веков и 18 столетия. 

4. Сопоставительная характеристика литературы европейского и русского класси-

цизма. 

5. Основные жанры европейской и русской драматургии. 

6. Эстетическая программа европейского романтизма и ее усвоение в русской лите-

ратуре. 

7. Общая характеристика критического реализма в литературе XIX века. Литератур-

но-критическая деятельность Белинского. 

8. Романтическое двоемирие в реалистических произведениях русских писателей. 

9. Сентименталистская стихия в произведениях Гончарова и Достоевского. 

10. Конфликт романтизма и реализма в произведениях Тургенева и Достоевского. 

11. Трансформация жанра романа в драматургии Чехова. 

12. Кризис классических жанров в литературе рубежа 19-20 веков (М.Горький). 

13. Жанровые искания М.Зощенко и писателей-сатириконцев. 

14. Жанровый синтез в литературе русского постмодернизма. 

 

 

 

 

 

 



  

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

Тест- 1:  

1. Как звали музу трагедии: а) Талия б) Эрато в) Эвтерпа  г) Мельпомена  

            д) Терпсихора  е) Клио   ж) Каллиопа   з) Урания    и) Полигимния      

2. Как звали музу комедии: а) Талия б) Эрато в) Эвтерпа  г) Мельпомена                     

д) Терпсихора  е) Клио   ж) Каллиопа   з) Урания    и) Полигимния 

3. В основу греческого эпоса «Илиады» был положен: а) фиванский цикл мифов; б) 

мифы о путешествии аргонавтов; в) троянский цикл мифов 

 

4. Греческий эпос зародился: 

а) до появления письменности 

б) после появления письменности 

 

5. Имели ли события, изложенные Гомером в «Илиаде» реально-историческую ос-

нову:  а) да  б) нет 

6. Кого  принято называть «отцом» греческой комедии:  а) Аристофана   б) Софокла  

в) Еврипида  г) Менандра   д) Плавта  

7. Ямбическую поэзию исполняли в сопровождении: а) струнных инструментов; б) 

духовых инструментов   

8. Кто из греческих поэтов прославил свое имя тем, что своими стихами укреплял 

спартанский дух, возвеличивал воинскую доблесть: а) Алкей     б) Архилох  в) 

Анакреонт  г) Тиртей       

9.   Установите соответствия  

    Авторы трагедий               Пьесы 

1) Софокл 

2) Аристофан 

3) Еврипид 

           4) Эсхил 

4) «Медея», «Ипполит»  

5) «Облака», «Лисистрата» 

6) «Прикованный Прометей» 

                4) «Антигона» 

 

 



  

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

10. Определите по данному отрывку название пьесы и имя автора: 

 Федра 
Душа во мне … душа заражена. 

Кормилица 

Иль это враг тебе какой подстроил? 

Федра 

О нет, мы зла друг другу не хотим; 

Но он убьет, и я убита буду. 

Кормилица 

Перед тобой Тесей не согрешил? 

11. С каким персонажем античной мифологии связано зарождение греческого театра: 

а) Гермес б) Парис в) Аполлон г) Гефест д) Дионис  

12. Основная тема «Илиады»: 

а) ссора Ахилла и Агамемнона; 

б) греко-троянская война; 

в) месть троянцам за похищение Елены 

г) гнев Ахилла 

13. Укажите стихотворный размер, используемый в «Илиаде»: 

а) гекзаметр б) пентаметр в) амфибрахий г) дактиль 

 

14.  Установите соответствия  

 

Авторы трагедий  Герои 

Эсхил 

Софокл 

Еврипид 

  Аристофан 

Эдип, Иокаста, Антигона 

Стрепсиад, Фиддипид, Сократ 

Ксеркс, Атосса 

            Ясон, Медея. 

 

 



  

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

15.    Определите по данному отрывку название пьесы и имя автора: 

Власть 

Размяк! Заплакал над врагом Кронидовым? 

Гляди, чтоб над собою не пролить слезу. 

Гефест 
То видишь ты, на что нельзя смотреть глазам. 

Власть 

Я вижу по заслугам получает враг. 

Теперь цепями ребра закандаль ему! 

Гефест 

Все знаю сам. Напрасно не натравливай! 

 

 

Уметь - демонстрировать знание основных поло-

жений и концепций в области филологии; 

- анализировать произведение в его истории 

и современном состоянии, пользуясь си-

стемой основных понятий и терминов об-

щего литературоведения; 

- выделять дискуссионные вопросы совре-

менного литературоведения;  

-понимать закономерности литературного 

процесса, художественное 

значение литературного произведения в 

связи с общественной ситуацией и культу-

рой эпохи. 

 

ИДЗ № 1. Проанализировать процесс зарождения греческого эпоса.  

ИДЗ № 2. Рассмотреть условия зарождения греческой трагедии.  

ИДЗ № 3 Исследовать условия зарождения греческой комедии.  

ИДЗ № 4. Объяснить почему «роман» оказался жанром позднего происхождения в 

Др. Греции? 

ИДЗ № 5 В чем принципиальная разница между греческой лирикой и современной? 

ИДЗ № 6 Исследовать условия зарождения басни в Др. Греции. 

ИДЗ № 7. В чем причины популярность жанра «эпиграмма» в Др. Риме? 

ИДЗ № 8. Греческий и римский эпос: точки соприкосновения. Сравнительный ана-

лиз. 

ИЗД №9. Исследовать условия зарождения сатиры в Др. Риме.. 

 

 

Владеть - практическими навыками использования 

приемов анализа художественного текста; 

Основные темы для индивидуальных работ. 

1. Мифологические образы в античной  трагедии:  сравнительный анализ 



  

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

 методами анализа художественного  

текста; 

 навыками  обобщения результатов ана-

лиза; 

 способами оценивания значимости и 

практической пригодности полученных ре-

зультатов на других дисциплинах и в прак-

тической работе; 

 возможностью междисциплинарного 

применения филологических знаний; 

 основными методами исследования в 

области филологии, практическими умени-

ями и навыками их использования; 

 профессиональным языком предметной 

области знания; 

- способами совершенствования професси-

ональных знаний и умений путем исполь-

зования возможностей информационной 

среды. 

 

трагедии Еврипида "Медея" и Сенеки "Медея". 

2. Мифологические образы в античной  трагедии:  сравнительный анализ 

трагедии Еврипида "Ипполит" и Сенеки "Федра". 

3. Сравнительный анализ образов Ахилла и Энея (Гомер  "Илиада", Верги-

лий "Энеида"). 

4. Сравнительный анализ образов Одиссея и Энея (Гомер "Одиссея", Верги-

лий "Энеида"). 

5. Политические мотивы и художественные особенности  комедий Аристо-

фана "Лисистрата" и "Мир". 

6. Сравнительный анализ образов главных героев в комедии Менандра "Че-

ловеконенавистник" ("Брюзга") и Мольера "Мизантроп". 

7. Быт и нравы Рима в "Сатириконе" Петрония и сатирах Ювенала (сравни-

тельный анализ). 

8. Тема патриотизма  в  поэме  Гомера  "Илиада":  патриотизм Ахилла и пат-

риотизм Гектора. 

9. Сравнительный анализ «Слова о полку Игореве» и «Задонщине». 

10. Жанр древнерусской летописи в его эволюции. 

11. Древнерусские жития как трансформация классического жанра. 

12. Сочетание принципов классицизма и литературы Просвещения в жанре 

русской оды 18 века. 

13. Сатирические повести в русской литературе 18 века. 

14. Жанровое новаторство «Путешествия…» Радищева. 

15. Повести Карамзина и его «История…»: универсальность принципов сен-

тиментализма. 

16. Эволюция романтических жанров в творчестве Жуковского и Боратынско-

го. 

17. Трансформация романтических жанров в исканиях Пушкина и Лермонто-

ва. 

18. Рождение русского романа в творческих исканиях Гончарова и Тургенева. 

19. Жанровый синтез в художественном опыте Достоевского. 



  

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

20. Революция Чехова в драматургических жанрах. 

21. Жанровый синтез в прозе Серебряного века. 

22. Жанровые интуиции в литературе постмодернизма (В.Пелевин и 

Вен.Ерофеев). 

 

 

ПК-2- способностью проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

Знать - современную научную парадигму в обла-

сти филологии и динамику ее развития;  

- систему методологических принципов и 

методических приемов филологического 

исследования; 

- закономерности литературного процесса, 

художественное значение литературного 

произведения в связи с общественной ситу-

ацией и культурой эпохи. 

- методологические ресурсы в области изу-

чения устной словесности; 

- этапы становления науки о литературе в  

историческом развитии; 

 основные методы исследований, ис-

пользуемых в классических работах по оте-

чественной словесности; 

 

Тест-2  

1      Жанр как исторически сложившийся тип художественного произведения – это 

…. 

Варианты ответа: 

а)  воспроизведение разнообразных явлений жизни в их динамике; 

б) разновидность устойчивой  структуры произведения, организующий все его эле-

менты в целостную художественную реальность; 

в) представление об основных чертах и свойствах художественного произведения.  

 

2. К эпическим жанрам относятся … 

Варианты ответа: 

а)  роман, повесть, рассказ; 

б)  канцона  , ода, сонет; 

в) трагедия, комедия, фарс 

 

3. Прозаическое произведение малого объема , в котором  немного действующих 

лиц и описывается  «действительно возможное происшествие» (Б.Томашевский)  - это…. 

Варианты ответа: 

а)  роман; 

б) статья; 

в) рассказ 



  

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

4. Понятия «семейно-бытовой», «социально-психологический», «исторический», 

«эпопея»  связаны с  типологией такого жанра, как …. 

Варианты ответа: 

а) повесть; 

б) роман; 

в) баллада. 

 

4. Значительная временная протяженность, большое количество  персонажей, важ-

ная   роль исторических и социальных конфликтов эпохи отличают такой жанр 

литературы, как… 

Варианты ответа: 

а) роман в стихах; 

б) философский роман; 

в) роман-эпопея 

 

5.  Один из ведущих жанров драматургии, изображающий личность в ее отношениях 

с обществом и тяжелых переживаниях, однако не исключающий возможность 

благополучного разрешения конфликта, это… 

Варианты ответа: 

а) трагифарс; 

б) мелодрама; 

в) драма 

 

 

Уметь - анализировать художественные произве-

дения различных жанров в единстве формы 

и содержания с учетом авторских философ-

ско-эстетических открытий; 

Практические задания: 

 

 



  

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

-  выявлять структурные компоненты худо-

жественного текста; 

- видеть специфические средства выраже-

ния авторской позиции в 

литературном произведении; 

-  формировать и аргументировано отстаи-

вать собственную позицию по 

определенным научным проблемам; 

 

1. Введите слово:   

 

                Теория ________________ абсолютизма была широко распространена в XVIII в. не 

только в России, но и  во многих  государствах Европы. Согласно этой теории,  монарх 

способен подняться над эгоистическими интересами отдельных сословий и издавать законы, 

приносящие благо всему обществу. Наставниками и помощниками царей должны быть не 

льстивые царедворцы, а люди, бескорыстно служащие истине,  ученые и писатели. Таким 

«учителем монархов» хотел стать и М.В. Ломоносов. 

 

2. Определить жанровую принадлежность романа Е. Замятина «Мы».  

3. Рассмотреть на конкретном примере, как размывание жанровых границ в литера-

туре привело к возникновению лиро-эпических жанров. 

4.  К какому литературному  жанру можно отнести произведение, в котором  регу-

лярно встречаются сигналы припоминания. Например: «Это была тетенька Татья-

на Александровна. Помню невысокую, плотную, черноволосую, добрую, нежную, 

жалостивую» (Л.Толстой. «Моя жизнь»)    

5. На конкретном примере рассмотрите основные  составляющие  эпистолярного 

романа в мировой литературе 

 

Владеть - понятийным аппаратом современного ли-

тературоведения и умением его использо-

вать при анализе художественных произве-

дений; 

- навыками анализа художественных про-

изведений разных литературных родов, их 

формы и содержания; 

- навыками проведения научного исследо-

вания в области филологии под научным 

руководством; 

 

Темы рефератов  

1. Мифологические образы в античной  трагедии:  сравнительный анализ трагедии 

Еврипида "Медея" и Сенеки "Медея". 

2. Мифологические образы в античной  трагедии:  сравнительный анализ трагедии 

Еврипида "Ипполит" и Сенеки "Федра". 

3. Сравнительный анализ образов Ахилла и Энея (Гомер  "Илиада", Вергилий "Эне-

ида"). 

4. Сравнительный анализ образов Одиссея и Энея (Гомер "Одиссея", Вергилий "Эне-

ида"). 



  

Структурный 
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компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

- навыками подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефетов и библио-

графий по тематике проводимых исследо-

ваний. 

 

5. Политические мотивы и художественные особенности  комедий Аристофана "Ли-

систрата" и "Мир". 

6. Сравнительный анализ образов главных героев в комедии Менандра "Человеконе-

навистник" ("Брюзга") и Мольера "Мизантроп". 

7. Быт и нравы Рима в "Сатириконе" Петрония и сатирах Ювенала (сравнительный 

анализ). 

8. Тема патриотизма  в  поэме  Гомера  "Илиада":  патриотизм Ахилла и патриотизм 

Гектора. 

9. Сравнительный анализ «Слова о полку Игореве» и «Задонщине». 

10. Жанр древнерусской летописи в его эволюции. 

11. Древнерусские жития как трансформация классического жанра. 

12. Сочетание принципов классицизма и литературы Просвещения в жанре русской 

оды 18 века. 

13. Сатирические повести в русской литературе 18 века. 

14. Жанровое новаторство «Путешествия…» Радищева. 

15. Повести Карамзина и его «История…»: универсальность принципов сентимента-

лизма. 

16. Эволюция романтических жанров в творчестве Жуковского и Боратынского. 

17. Трансформация романтических жанров в исканиях Пушкина и Лермонтова. 

18. Рождение русского романа в творческих исканиях Гончарова и Тургенева. 

19. Жанровый синтез в художественном опыте Достоевского. 

20. Революция Чехова в драматургических жанрах. 

21. Жанровый синтез в прозе Серебряного века. 

22. Жанровые интуиции в литературе постмодернизма (В.Пелевин и Вен.Ерофеев). 

 

 

 

 

 

 



б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания: 

 

Методические рекомендации для подготовки к экзамену  

 

Залогом успеха в первую очередь является систематическая работа над учебным ма-

териалом в течение всего семестра. 

Непосредственную подготовку к экзамену по дисциплине следует начинать за 3-4 

дня до его сдачи. В основном она сводится к повторению материала, изученного на лек-

циях, практических и в ходе самостоятельной работы. 

Время необходимо распределить так, чтобы успеть повторить материал дважды. 

Первое повторение должно быть более основательным, на него затрачивается 60-80 % 

всего отведенного времени. Второе повторение – контрольное. Конспектом или учебни-

ком в этом случае пользуются только для проверки сформулированного ответа. Для кон-

троля по каждому вопросу рекомендуется составлять примерный план ответа. 

При проработке учебного материала рекомендуется сосредоточить внимание на основных, 

наиболее сложных разделах. Более углубленное их изучение можно осуществить по учеб-

нику, монографиям, статьям и т. д. 

После каждого раздела важно делать небольшую паузу для восстановления по памя-

ти его краткого содержания, лучше с карандашом в руках. При работе с научно-учебным 

материалом необходимо чаще ставить перед собой вопросы: как? почему? зачем? каким 

образом? Они заставляют глубже проникать в существо рассматриваемых процессов и яв-

лений. 

Плохим методом подготовки к экзамену является заучивание, так как запоминание в 

этом случае носит поверхностный характер. 

Выписка ответов на экзаменационные вопросы, составленных по конспектам лекций 

и иным источникам, большой пользы не приносит. Воспроизведение основных положений 

по памяти, логическое объяснение смысла рассмотренных процессов и явлений – важное 

условие успешного овладения дисциплиной. 

Существенную помощь при подготовке к экзаменам оказывают консультации перед 

экзаменами. Необходимо помнить, что консультации не могут возместить знания, не 

усвоенные в течение семестра. Если прийти на консультацию, не проработав всего мате-

риала, пользы от нее не будет. 

Неотъемлемое качество подлинных знаний – их осознанность, осмысленность, уме-

ние не только назвать и описать явление, но и объяснить изучаемые факты, указать на их 

взаимосвязь, сделать выводы, т. е. проявить знания на уровне умений и навыков. К такому 

усвоению знаний необходимо стремиться во всей своей учебной деятельности и при под-

готовке к экзамену. 

 

Критерии оценки  к экзамену: 

– на оценку «отлично» – аспирант должен показать высокий уровень знаний не 

только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и  навыки решения про-

блем и задач, навыки  оценки и вынесения критических суждений; 

– на оценку «хорошо» – аспирант должен показать  интеллектуальные навыки реше-

ния проблем и задач,  умение нахождения развернутых ответов к поставленным вопросам  

– на оценку «удовлетворительно» – аспирант должен показать знания на уровне 

воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых 

задач; 

– на оценку «неудовлетворительно» – аспирант не может показать знания на 

уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные 

навыки решения простых задач. 

 

 



  

Вопросы к зачету  

1. Античная литература в жанровом аспекте. 

2. Общая характеристика литературы эпохи Возрождения. 

3. Русская религиозная и светская литература Средних веков и 18 столетия. 

4. Сопоставительная характеристика литературы европейского и русского 

класси-цизма. 

5. Основные жанры европейской и русской драматургии. 

6. Эстетическая программа европейского романтизма и ее усвоение в русской 

лите-ратуре. 

7. Общая характеристика критического реализма в литературе XIX века. Лите-

ратур-но-критическая деятельность Белинского. 

8. Романтическое двоемирие в реалистических произведениях русских писате-

лей. 

9. Сентименталистская стихия в произведениях Гончарова и Достоевского. 

10. Конфликт романтизма и реализма в произведениях Тургенева и Достоевско-

го. 

11. Трансформация жанра романа в драматургии Чехова. 

12. Кризис классических жанров в литературе рубежа 19-20 веков (М.Горький). 

13. Жанровые искания М.Зощенко и писателей-сатириконцев. 

14. Жанровый синтез в литературе русского постмодернизма. 

 



8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) Основная литература:  
1.Историяотечественнойлитературы.(Древнерусскаялитература):учебноепособие/Т

.Е.Абрамзон,Т.Б.Зайцева,А.В.Петров,С.В.Рудакова;МГТУ.-Магнитогорск:МГТУ,2017.-

1электрон.опт.диск(CD-ROM).-Загл.ститул.экрана.-

URL:https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2861.pdf&show=dcatalogues/1

/1133812/2861.pdf&view=true (дата обращения: 30.08.2020).-Макрообъект. - Текст: элек-

тронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 

2.Историяотечественнойлитературы. (Литература XVIII века):учебноепо-

собие/Т.Е.Абрамзон,Т.Б.Зайцева,А.В.Петров,С.В.Рудакова;МГТУ.-

Магнитогорск:МГТУ,2017.-1электрон.опт.диск(CD-ROM).-Загл.ститул.экрана.-

URL:https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2860.pdf&show=dcatalogues/1

/1133800/2860.pdf&view=true (дата обращения: 30.08.2020).-Макрообъект. - Текст: элек-

тронный.-  Сведения доступны также на CD-ROM. 

3.Основытеориилитературы:учебно-

методическоепособие/Т.Е.Абрамзон,Т.Б.Зайцева,А.В.Петров,С.В.Рудакова;МГТУ.-

Магнитогорск:МГТУ,2017.-1электрон.опт.диск (CD-ROM).-Загл.ститул.экрана.-

URL:https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3328.pdf&show=dcatalogues/1

/1138400/3328.pdf&view=true (дата обращения: 30.08.2020).-Макрообъект.-Текст:электрон-

ный.-ISBN978-5-9967-0947-2.-СведениядоступнытакженаCD-ROM. 

 

б) Дополнительная литература:  

 

1.Амельченко,С.Н.Историяхудожественныхстилейинаправлений:учебноепо-

собие/С.Н.Амельченко;МГТУ.-Магнитогорск:[МГТУ],2017.-67с.:табл.-

URL:https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3266.pdf&show=dcatalogues/1

/1137286/3266.pdf&view=true (дата обращения: 30.08.2020).-Макрообъект. - Текст: элек-

трон-ный. - Имеется печатный аналог 

2.Афанасьева,Е.А.Историяикультурастранизучаемыхязыков:учебноепособие/Е.А.А

фанасьева;МГТУ,[каф.ин.яз.№2]. - Магнитогорск, 2011.-51с.-

URL:https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=507.pdf&show=dcatalogues/1/

1088813/507.pdf&view=true (дата обращения: 30.08.2020).-Макрообъект. - Текст: элек-

тронный. - Имеется печатный аналог. 
 

 

в)Методическиеуказания: 

1.Бедрикова,М.Л.Историярусскойлитературы1890-1920-

хгодов(русскаясовременнаялитература):хрестоматия/М.Л.Бедрикова,В.В.Цуркан;МГТУ.-

Магнитогорск:МГТУ,2018.-1электрон.опт.диск(CD-ROM).-

URL:https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3718.pdf&show=dcatalogues/

1/1527675/3718.pdf&view=true(датаобращения:09.10.2019).-Макрообъект.-

Текст:электронный.-СведениядоступнытакженаCD-ROM. 

2.Бедрикова,М.Л.Историярусскойлитературы1920-1950-

хгодов(Русскаясовременнаялитература):хрестоматия/М.Л.Бедрикова,В.В.Цуркан; 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2861.pdf&show=dcatalogues/1/1133812/2861.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2861.pdf&show=dcatalogues/1/1133812/2861.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2860.pdf&show=dcatalogues/1/1133800/2860.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2860.pdf&show=dcatalogues/1/1133800/2860.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3328.pdf&show=dcatalogues/1/1138400/3328.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3328.pdf&show=dcatalogues/1/1138400/3328.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3266.pdf&show=dcatalogues/1/1137286/3266.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3266.pdf&show=dcatalogues/1/1137286/3266.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=507.pdf&show=dcatalogues/1/1088813/507.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=507.pdf&show=dcatalogues/1/1088813/507.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3718.pdf&show=dcatalogues/1/1527675/3718.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3718.pdf&show=dcatalogues/1/1527675/3718.pdf&view=true


  

 

МГТУ.-Магнитогорск:МГТУ,2018.-1электрон.опт.диск(CD-ROM).-Загл.ститул.экра-

на.-

URL:https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3524.pdf&show=dcatalogues/

1/1514341/3524.pdf&view=true(датаобращения:04.10.2019).-Макрообъект.-

Текст:электронный.-ISBN978-5-9967-1117-8.-СведениядоступнытакженаCD-ROM. 

3.Бедрикова, М. Л. Практикум по формированию общепрофессиональной компе-

тенции ОПК-3 для направления 45.03.01 "Филология" : практикум / М. Л. Бедрикова, В. 

В. Цуркан ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : 

МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. - URL : 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=4004.pdf&show=dcatalogues/1/153

2633/4004.pdf&view=true (дата обращения: 30.08.2020). - Макрообъект. - Текст : элек-

тронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.. 

 

 
  

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
  

    

Программное обеспечение  
 

Наименование ПО  № договора  Срок действия лицензии  

 
MS Windows 7 Profes-

sional(для классов)  
Д-1227-18 от 08.10.2018  11.10.2021  

 
MS Windows 7 Profes-

sional (для классов)  
Д-757-17 от 27.06.2017  27.07.2018  

 MS Office 2007 Profes-

sional  
№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  

 7Zip  свободно распространяемое 
ПО  

бессрочно  
 

 

FAR Manager свободно бессрочно 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  
 Название курса  Ссылка  

Электронная база периодических изданий East View 

Information Services, ООО «ИВИС»  
https://dlib.eastview.com/   

 
Национальная информационно-аналитическая система 

– Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)  

URL: 
https://elibrary.ru/project_risc.

asp  
 

Поисковая система Академия Google (Google Scholar)  
URL: 
https://scholar.google.ru/  

 Информационная система - Единое окно доступа к ин-

формационным ресурсам  
URL: http://window.edu.ru/  

 
Российская Государственная библиотека. Каталоги  

https://www.rsl.ru/ru/4readers

/catalogues/  
 Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. 

Носова  
http://magtu.ru:8085/marcweb

2/Default.asp  
 

Университетская информационная система РОССИЯ  https://uisrussia.msu.ru  

 Международная наукометрическая реферативная и 

полнотекстовая база данных научных изданий «Web of 
science»  

http://webofscience.com  

 Международная реферативная и полнотекстовая спра-

вочная база данных научных изданий «Scopus»  
http://scopus.com  

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3524.pdf&show=dcatalogues/1/1514341/3524.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3524.pdf&show=dcatalogues/1/1514341/3524.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=4004.pdf&show=dcatalogues/1/1532633/4004.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=4004.pdf&show=dcatalogues/1/1532633/4004.pdf&view=true


  

 Международная коллекция научных протоколов по 

различным отраслям знаний Springer Protocols  
http://www.springerprotocols.

com/  
 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Доска, мультимедийные средства хранения, пе-

редачи  и представления информации. 

Учебные аудитории для 

проведения практических заня-

тий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Доска, мультимедийный проектор, экран 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучающихся 

Персональные компьютеры  с пакетом MS 

Office, выходом в Интернет и с доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду универ-

ситета  

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 

Стеллажи для хранения учебно-наглядных посо-

бий и учебно-методической документации. 

 

 

 



Приложение 1 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов  

 

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты должны научиться вос-

принимать сведения на слух, фиксировать информацию в виде записей в тетрадях, рабо-

тать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них полезные сведения и 

оформляя их в виде тезисов, конспектов, систематизировать информацию в виде заполне-

ния таблиц, составления схем. Важно научиться выделять главные мысли в лекции препо-

давателя либо в письменном тексте; анализировать явления; определять свою позицию к 

полученным на занятиях сведениям, четко формулировать ее; аргументировать свою точ-

ку зрения: высказывать оценочные суждения; осуществлять самоанализ. Необходимо 

учиться владеть устной и письменной речью; вести диалог; участвовать в дискуссии; рас-

крывать содержание изучаемой проблемы в монологической речи; выступать с сообщени-

ями и докладами.  

 

Конспект лекции. Смысл присутствия студента на лекции заключает во включе-

нии его в активный процесс слушания, понимания и осмысления материала, подготовлен-

ного преподавателем. Этому способствует конспективная запись полученной информа-

ции, с помощью которой в дальнейшем можно восстановить основное содержание про-

слушанной лекции.  

Для успешного выполнения этой работы советуем:  

- подготовить отдельные тетради для каждого предмета. Запись в них лучше вести 

на одной стороне листа, чтобы позднее на чистой странице записать дополнения, уточне-

ния, замечания, а также собственные мысли. С помощью разноцветных ручек или флома-

стеров можно будет выделить заголовки, разделы, термины и т.д.  

- не записывать подряд все, что говорит лектор. Старайтесь вначале выслушать и 

понять материал, а затем уже зафиксировать его, не упуская основных положений и выво-

дов. Сохраняйте логику изложения. Обратите внимание на необходимость точной записи 

определений и понятий.  

- оставить место на странице свободным, если не успели осмыслить и записать 

часть информации. По окончанию занятия с помощью однокурсников, преподавателя или 

учебника вы сможете восстановить упущенное.  

- уделять внимание грамотному оформлению записей. Научитесь графически ясно 

и удобно располагать текст: вычленять абзацы, подчеркивать главные мысли, ключевые 

слова, помешать выводы в рамки и т.д. Немаловажное значение имеет и четкая структура 

лекции, в которую входит план, логически выстроенная конструкция освещения каждого 

пункта плана с аргументами и доказательствами, разъяснениями и примерами, а также 

список литературы по теме.  

- научиться писать разборчиво и быстро. Чтобы в дальнейшем не тратить время на 

расшифровку собственных записей, следите за аккуратностью почерка, не экономьте бу-

магу за счет уплотнения текста. Конспектируя, пользуйтесь общепринятыми сокращения-

ми слов и условными знаками, если есть необходимость, то при-думайте собственные со-

кращения.  

- уметь быстро и четко переносить в тетрадь графические рисунки и таблицы. Для 

этих целей приготовьте прозрачную линейку, карандаш и резинку. Старайтесь как можно 

точнее скопировать изображение с доски. Если наглядный материал трудно воспроизво-

дим в условиях лекции, то сделайте его словесное описание с обобщающими выводами.  

- просмотреть свои записи после окончания лекции. Подчеркните и отметьте раз-

ными цветами фломастера важные моменты в записях. Исправьте неточности, внесите не-

обходимые дополнения. Не тратьте время на переписывание конспекта, если он оказался 

не совсем удачным. Совершенствуйтесь, записывая последующие лекции.  

Подготовка к практическим занятиям. Они предназначены для углубленного 



  

изучения отдельных тем и курсов. По форме проведения обычно представляют собой ре-

шение задач, обсуждение докладов, беседу по плану или дискуссию по проблеме.  

Подготовка к занятиям заключается, прежде всего, в освоении того теоретического 

материала, который выносится на обсуждение. Для этого необходимо в первую очередь 

перечитать конспект лекции или разделы учебника, в которых присутствует установочная 

информация. Изучение рекомендованной литературы необходимо сделать максимально 

творчески – не просто укладывая в память новые сведения, а осмысливая и анализируя 

материал. Закрепить свои знания можно с помощью записей, выписок или тезисного кон-

спекта.  

Если семинар представлен докладами, то основная ответственность за его проведе-

ние лежит на докладчиках. Как сделать это успешно смотрите в разделе «Доклад». Однако 

роль остальных участников семинара не должна быть пассивной. Студенты, прослушав 

доклад, записывают кратко главное его содержание и задают выступающему уточняющие 

вопросов. Чем более основательной была домашняя подготовка по теме, тем активнее 

происходит обсуждение проблемных вопросов. На семинаре всячески поощряется творче-

ская, самостоятельная мысль, дается возможность высказать критические замечания.  

Беседа по плану представляет собой заранее подготовленное совместное об-

суждение вопросов темы каждым из участников. Эта форма потребует от студентов не 

только хорошей самостоятельной проработки теоретического материала, но и умение 

участвовать в коллективной дискуссии: кратко, четко и ясно формулировать и излагать 

свою точку зрения перед сокурсниками, отстаивать позицию в научном споре, присоеди-

няться к чужому мнению или оппонировать другим участникам.  

Доклад представляет собой устную форму сообщения информации. Он использу-

ется в вузе на семинарских занятиях и на научных студенческих конференциях.  

Подготовка доклада осуществляется в два этапа: написание письменного текста на 

заданную тему и подготовка устного выступления перед аудиторией слушателей с осве-

щением этой темы. Письменный доклад оформляется как реферат. 

При работе над докладом следует учесть некоторые специфические особенности:  

 Объем доклада должен согласовываться со временем, отведенным для выступле-

ния.  

 При выборе темы нужно учитывать не только собственные интересы, но и инте-

ресы потенциальных слушателей. Ваше сообщение необходимо согласовывать с уровнем 

знаний и потребностей публики.  

 Подготовленный текст доклада должен хорошо восприниматься на слух. Даже ес-

ли отобранный вами материал сложен и неоднозначен, говорить желательно просто и яс-

но, не перегружая речь наукообразными оборотами и специфическими терминами.  

Следует отметить, что иногда преподаватель не требует от студентов письменного 

варианта доклада и оценивает их работу исключительно по устному выступлению. Но 

значительно чаще письменный доклад проверяется и его качество также оценивается в 

баллах. Вне зависимости от того, нужно или не нужно будет сдавать на проверку текст 

будущего выступления, советуем не отказываться от письменной записи доклада. Это по-

может избежать многих ошибок, которые случаются во время устной импровизации: от-

клонение от темы, нарушения логической последовательности, небрежное обращение с 

цитатами, злоупотребление деталями и т.д. Если вы хорошо владеете навыками свободной 

речи и обладаете высокой культурой мышления, то замените письменный доклад состав-

лением тезисного плана. С его помощью зафиксируйте основные мысли и идеи, выстройте 

логику повествования, отберите яркие и точные примеры, сформулируйте выводы.  

При подготовке к устному выступлению возьмите на вооружение некоторые сове-

ты:  

 Лучший вариант выступления перед аудиторией – это свободная речь, не 

осложненная чтением текста. Но если у вас не выработано умение общаться с публикой 



  

без бумажки, то не пытайтесь сделать это сразу, без подготовки. Осваивать этот опыт 

нужно постепенно, от доклада к докладу увеличивая объем речи без заглядывания в текст.  

 Если вы намерены считывать доклад с заготовленных письменных записей, 

то постарайтесь, чтобы чтение было «художественным»: обозначайте паузой логические 

переходы от части к части, выделяйте интонационно особо важные мысли и аргументы, 

варьируйте темп речи.  

 Читая доклад, не торопитесь, делайте это как можно спокойнее. Помните, 

что скорость произношения текста перед слушателями всегда должна быть более медлен-

ной, чем скорость вашей повседневной речи.  

 Сверьте письменный текст с хронометром, для этого прочитайте его не-

сколько раз с секундомером в руках. В случае, если доклад окажется слишком длинным 

или коротким, проведите его реконструкцию. Однако вместе с сокращениями или допол-

нениями не «потеряйте» тему. Не поддавайтесь искушению рассказать все, что знаете – 

полно и подробно.  

 Обратите внимание на тембр и силу вашего голоса. Очень важно, чтобы вас 

было слышно в самых отдаленных частях аудитории, и при этом вы не «глушили» вблизи 

вас находящихся слушателей. Варьируйте тембр речи, он придаст ей выразительность и 

поможет избежать монотонности.  

 Следите за своими жестами. Чрезмерная жестикуляция отвлекает от содер-

жания доклада, а полное ее отсутствие снижает действенную силу выступления. Поста-

райтесь избавиться от жестов, демонстрирующих ваше волнение (когда крутятся ручки, 

теребятся пуговицы, заламываются пальцы). Используйте жесты – выразительные, описа-

тельные, подражательные, указующие – для полноты передачи ваших мыслей.  

 Установите зрительный контакт с аудиторией. Не стоит все время смотреть 

в окно, опускать глаза или сосредотачиваться на тексте. Старайтесь зрительно общаться 

со всеми слушателями, переводя взгляд от одних к другим. Не обращайте внимание на 

опоздавших и не прерываете свой доклад замечаниями. Но вместе с тем следите за реак-

цией публики на ваше выступление (одобрение, усталость, интерес, скуку) и если сможе-

те, вносите коррективы в речь с целью повышения интереса к его содержанию.  

 Отвечать на вопросы в конце выступления надо кратко, четко и уверенно, 

без лишних подробностей и повторов. Постарайтесь предугадать возможные вопросы 

своих слушателей и подготовиться к ним заранее. Но если случится, что вы не знаете от-

вета на заданный вам вопрос, не бойтесь в этом признаться. Это значительно лучше, чем 

отвечать не по существу или отшучиваться.  

 Проведите генеральную репетицию своего доклада перед друзьями или 

близкими. Это поможет заранее выявить некоторые недостатки – стилистически слабые 

места, труднопроизносимые слова и фразы, затянутые во времени части и т.д. Проанали-

зируйте свою дикцию, интонации, жесты. Сделайте так, чтобы они помогали, а не мешали 

успешно представить публики подготовленный вами доклад.  

Презентация – современный способ устного или письменного представления ин-

формации с использованием мультимедийных технологий.  

Существует несколько вариантов презентаций.  

  Презентация с выступлением докладчика 

 Презентация с комментариями докладчика  

 Презентация для самостоятельного просмотра, которая может демонстриро-

ваться перед аудиторией без участия докладчика.  



  

Подготовка презентации включает в себя несколько этапов:  

1. Планирование презентации  

От ответов на эти вопросы будет зависеть всё построение презентации:  

  каково предназначение и смысл презентации (демонстрация результатов 

научной работы, защита дипломного проекта и т.д.);  

  какую роль будет выполнять презентация в ходе выступления (сопровож-

дение доклада или его иллюстрация);  

  какова цель презентации (информирование, убеждение или анализ);  

  на какое время рассчитана презентация (короткое - 5-10 минут или продол-

жительное - 15-20 минут);  

  каков размер и состав зрительской аудитории (10-15 человек или 80-100; 

преподаватели, студенты или смешенная аудитория).  

2. Структурирование информации  

 в презентации не должна быть менее 10 слайдов, а общее их количество 

превышать 20 - 25.  

  основными принципами при составлении презентации должны быть яс-

ность, наглядность, логичность и запоминаемость;  

  презентация должна иметь сценарий и четкую структуру, в которой будут 

отражены все причинно-следственные связи,  

  работа над презентацией начинается после тщательного обдумывания и 

написания текста доклада, который необходимо разбить на фрагменты и обозначить свя-

занные с каждым из них задачи и действия;  

  первый шаг – это определение главной идеи, вокруг которой будет строить-

ся презентация;  

  часть информации можно перевести в два типа наглядных пособий: тексто-

вые, которые помогут слушателям следить за ходом развертывания аргументов и графиче-

ские, которые иллюстрируют главные пункты выступления и создают эмоциональные об-

разы.  

  сюжеты презентации могут разъяснять или иллюстрировать основные по-

ложения доклада в самых разнообразных вариантах.  

Очень важно найти правильный баланс между речью докладчика и сопровождаю-

щими её мультимедийными элементами.  

Для этого целесообразно:  

  определить, что будет представлено на каждом слайде, что будет в это вре-

мя говориться, как будет сделан переход к следующему слайду;  

  самые важные идеи и мысли отразить и на слайдах и произнести словами, 

тогда как второстепенные – либо словами, либо на слайдах;  

  информацию на слайдах представить в виде тезисов – они сопровождают 

подробное изложение мыслей выступающего, а не наоборот;  

  для разъяснения положений доклада использовать разные виды слайдов: с 

текстом, с таблицами, с диаграммами;  

  любая презентация должна иметь собственную драматургию, в которой 

есть:  

«завязка» - пробуждение интереса аудитории к теме сообщения (яркий наглядный 

пример);  



  

«развитие» - демонстрация основной информации в логической последовательно-

сти (чередование текстовых и графических слайдов);  

«кульминация» - представление самого главного, нового, неожиданного (эмоцио-

нальный речевой или иллюстративный образ);  

«развязка» - формулирование выводов или практических рекомендаций (видеоряд).  

3. Оформление презентации  

Оформление презентации включает в себя следующую обязательную информацию:  

Титульный лист  

- представляет тему доклада и имя автора (или авторов);  

- на защите курсовой или дипломной работы указывает фамилию и инициалы 

научного руководителя или организации;  

- на конференциях обозначает дату и название конференции.  

План выступления  

- формулирует основное содержание доклада (3-4 пункта);  

- фиксирует порядок изложения информации;  

Содержание презентации  

- включает текстовую и графическую информацию;  

- иллюстрирует основные пункты сообщения;  

- может представлять самостоятельный вариант доклада;  

Завершение  

- обобщает, подводит итоги, суммирует информацию;  

- может включать список литературы к докладу;  

- содержит слова благодарности аудитории.  

4. Дизайн презентации  

Текстовое оформление  

 Не стоит заполнять слайд слишком большим объемом информации - лучше 

всего запоминаются не более 3-х фактов, выводов, определений.  

 Оптимальное число строк на слайде – 6 -11.  

 Короткие фразы запоминаются визуально лучше. Пункты перечней не 

должны превышать двух строк на фразу.  

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде  

 Если текст состоит из нескольких абзацев, то необходимо установить крас-

ную строку и интервал между абзацами.  

 Ключевые слова в информационном блоке выделяются цветом, шрифтом 

или композиционно.  

 Информацию предпочтительнее располагать горизонтально, наиболее важ-

ную - в центре экрана.  

 Не следует злоупотреблять большим количеством предлогов, наречий, при-

лагательных, вводных слов.  

 Цифровые материалы лучше представить в виде графиков и диаграмм – 

таблицы с цифровыми данными на слайде воспринимаются плохо.  

 Необходимо обратить внимание на грамотность написания текста. Ошибки 

во весь экран производят неприятное впечатление  

Шрифтовое оформление 

 Шрифты без засечек (Arial, Tahoma, Verdana) читаются легче, чем гротески. 

Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации.  

 Шрифтовой контраст можно создать посредством размера шрифта, его тол-

щины, начертания, формы, направления и цвета;  



  

 Для заголовка годится размер шрифта 24-54 пункта, а для текста - 18-36 

пунктов.  

 Курсив, подчеркивание, жирный шрифт используются ограниченно, только 

для смыслового выделения фрагментов текста.  

 Для основного текста не рекомендуются прописные буквы.  

Цветовое оформление  

 На одном слайде не используется более трех цветов: фон, заголовок, текст.  

 Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать – текст должен хорошо 

читаться, но не резать глаза.  

 Для фона предпочтительнее холодные тона.  

 Существуют не сочетаемые комбинации цветов. Об этом можно узнать в 

специальной литературе.  

 Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. Белый на черном чита-

ется плохо.  

 Если презентация большая, то есть смысл разделить её на части с помощью 

цвета – разный цвет способен создавать разный эмоциональный настрой.  

 Нельзя выбирать фон, который содержит активный рисунок.  

Композиционное оформление  

 Следует соблюдать единый стиль оформления. Он может включать опреде-

ленный шрифт (гарнитура и цвет), фон цвета или фоновый рисунок, декоративный эле-

мент небольшого размера и т.д.  

 Не приемлемы стили, которые будут отвлекать от презентации.  

 Крупные объекты в композиции смотрятся неважно.  

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должна преобла-

дать над основной (текстом и иллюстрацией).  

 Для серьезной презентации отбираются шаблоны, выполненные в деловом 

стиле.  

Анимационное оформление  

 Основная роль анимации – дозирования информации. Аудитория, как пра-

вило, лучше воспринимает информацию порциями, небольшими зрительными фрагмен-

тами.  

 Анимация используется для привлечения внимания или демонстрации раз-

вития какого-либо процесса  

 Не стоит злоупотреблять анимационными эффектами, которые отвлекают от 

содержания или утомляют глаза читающего.  

 Особенно нежелательно частое использование таких анимационных эффек-

тов как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста.  

Звуковое оформление  

 Музыкальное сопровождение призвано отразить суть или подчеркнуть осо-

бенности темы слайда или всей презентации, создать определенный эмоциональный 

настрой.  

 Музыку целесообразно включать тогда, когда презентация идет без словес-

ного сопровождения.  

 Звуковое сопровождение используется только по необходимости, поскольку 

даже фоновая тихая музыка создает излишний шум и мешает восприятию содержания.  



  

 Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышан всем 

слушателем, но не был оглушительным.  

Графическое оформление  

 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информа-

цию или передать её в более наглядном виде.  

 Нельзя представлять рисунки и фото плохого качества или с искаженными 

пропорциями.  

 Желательно, чтобы изображение было не столько фоном, сколько иллю-

страцией, равной по смыслу самому тексту, чтобы помочь по-новому понять и раскрыть 

его.  

 Следует избегать некорректных иллюстраций, которые неправильно или 

двусмысленно отражают смысл информации.  

 Необходимо позаботиться о равномерном и рациональном использовании 

пространства на слайде: если текст первичен, то текстовой фрагмент размещается в левом 

верхнем углу, а графический рисунок внизу справа и наоборот.  

 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. Под-

писи к картинкам лучше выполнять сбоку или снизу, если это только не название самого 

слайда.  

 Если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

этом фоне должен быть хорошо читаем.  

 Таблицы и схемы  

 Не стоит вставлять в презентацию большие таблицы – они трудны для вос-

приятия. Лучше заменить их графиками, построенными на основе этих таблиц.  

 Если все же таблицу показать надо, то следует оставить как можно меньше 

строк и столбцов, отобрав и разместив только самые важные данные.  

 При использовании схем на слайдах необходимо выровнять ряды блоков 

схемы, расстояние между блоками, добавить соединительные схемы при помощи инстру-

ментов Автофигур,  

 При создании схем нужно учитывать связь между составными частями схе-

мы: если они равнозначны, то заполняются одним шрифтом, фоном и текстом, если есть 

первостепенная информация, то она выделяется особым способом с помощью организа-

ционных диаграмм.  

Аудио и видео оформление 

 Видео, кино и теле материалы могут быть использованы полностью или 

фрагментарно в зависимости от целей, которые преследуются.  

 Продолжительность фильма не должна превышать 15-25 минут, а фрагмента 

– 4-6 минут.  

 Нельзя использовать два фильма на одном мероприятии, но показать фраг-

менты из двух фильмов вполне возможно.  

Подготовка к экзамену. Готовиться к зачёту нужно заранее и в несколько этапов. 

Для этого:  

 Просматривайте конспекты лекций сразу после занятий. Это поможет разо-

браться с непонятными моментами лекции и возникшими вопросами, пока еще лекция 

свежа в памяти.  

 Бегло просматривайте конспекты до начала следующего занятия. Это поз-

волит «освежить» предыдущую лекцию и подготовиться к восприятию нового материала.  



  

 Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала.  

Непосредственно при подготовке:  

 Упорядочьте свои конспекты, записи, задания.  

 Прикиньте время, необходимое вам для повторения каждой части (блока) 

материала, выносимого на зачет.  

 Составьте расписание с учетом скорости повторения материала, для чего  

 Разделите вопросы для зачёта на знакомые (по лекционному курсу, семина-

рам, конспектированию), которые потребуют лишь повторения и новые, которые придется 

осваивать самостоятельно. Начните с тем хорошо вам известных и закрепите их с помо-

щью конспекта и учебника. Затем пополните свой теоретический багаж новыми знаниями, 

обязательно воспользовавшись рекомендованной литературой.  

 Правильно используйте консультации, которые проводит преподаватель. 

Приходите на них с заранее проработанными самостоятельно вопросами. Вы можете по-

лучить разъяснение по поводу сложных, не до конца понятых тем, но не рассчитывайте во 

время консультации на исчерпывающую информации по содержанию всего курса.  

 

КОММЕНТАРИЙ О ПЛАГИАТЕ. В высшей школе доклад-сообщение часто использу-

ется для структуризации знаний учащихся по итогам курса в форме отчётности. Развитие 

Интернета привело к тому, что в студенческой среде началось активное распространение 

уже готовых рефератов по разным областям знаний. Некоторые ресурсы предлагают ска-

чать готовые работы за деньги и/или бесплатно. Сдача скачанных из сети рефератов не 

требует больших затрат — достаточно изменить имя на титульном листе, однако это при-

водит, в конечном итоге, к ухудшению качества образования. Если преподаватель выявил 

плагиат, работа студента не оценивается. 

 

 

 


