


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Знать  методы критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений; 

 методы генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в          

междисциплинарных областях 

 теоретико-методологические 

проблемы философского и 

научного познания и 

современной науки; 

 философские и общенаучные 

методы и особенности 

применения философского и 

научного познания; 

 основные положения 

философской теории 

познания, диалектику 

процесса познания, структуру 

и механизмы развития науки; 

 исторические этапы развития 

научной мысли и их 

особенности; 

 актуальные проблемы науки 

на современном этапе; 

  Тестовые задания: 

1. В современной философии учение о научном познании называется... 

а) метафизикой; 

б) эпистемологией; 

в) онтологией; 

г) аксиоматикой. 

2. Ключевая функция науки: 

а) объяснительная; 

б) ценностная; 

в) практически-преобразующая; 

г) мировоззренческая. 

3. Функция науки, выражающаяся в предвидении новых явлений и 

эффектов, это… 

а) объяснительная; 

б) мировоззренческая; 

в) предсказательная; 

г) социально-регулятивная. 

4. Функция науки, состоящая в создании целостного образа мира, это… 

а) объяснительная; 

б) мировоззренческая; 

в) социально-регулятивная; 

г) предсказательная. 

5. Философ науки, рассматривавший развитие науки как процесс смены 

научно-исследовательских программ, это... 

а) Кун; 

б) Лакатос; 

в) Тулмин; 

г) Фейерабенд. 

Б1.Б.01 История и 

философия науки 
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 главные направления 

современных теоретико-

методологических 

исследований; 

6. Философ науки, введший в научный обиход принцип верификации, это... 

а) Кун; 

б) Карнап; 

в) Лакатос; 

г) Поппер. 

7. Философ науки, предложивший модель развития науки как процесс 

смены парадигм, это... 

а) Кун; 

б) Лакатос; 

в) Карнап; 

г) Поппер; 

8. Философ науки, введший в научный обиход принцип фальсификации, 

это... 

а) Кун; 

б) Лакатос; 

в) Поппер; 

г) Фейерабенд. 

9. Понятие « третий мир» введено в эпистемологию… 

а) Куном; 

б) Фейерабендом; 

в) Карнапом; 

г) Поппером. 

10. Последователем эволюционной эпистемологии является… 

а) Кун; 

б) Лакатос; 

г) Карнап; 

б) Тулмин. 

11. Создателем «методологического анархизма» является… 

а) Кун; 

б) Поппер; 

в) Фейерабенд; 

г) Карнап. 

12. Научная теория, выступающая в качестве нормы, образца научного 
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исследования на определенном этапе развития науки, называется... 

а) гипотезой; 

б) парадигмой; 

в) идеологией; 

г) концепцией. 

13. Направление в исследовании динамики науки, объясняющее развитие 

науки ее внутренней логикой, это 

а) интернализм; 

б) дедуктивизм; 

в) экстернализм; 

г) индуктивизм. 

14. Направление в исследовании динамики науки, объясняющее развитие 

науки действием внешних по отношению к ней факторов – 

производственных, технических, социальных и т.п., это... 

а) интернализм; 

б) конструктивизм; 

в) экстернализм; 

г) структурализм. 

15. Язык науки исследовал: 

а) позитивизм; 

б) неопозитивизм; 

в) постпозитивизм; 

г) эмпириокритицизм. 

16. Научная деятельность осуществляет описание, объяснение и _______ 

фактов 

а) опровержение; 

б) систематизацию; 

в) проверку; 

г) предсказание. 

17. Знание, фиксирующее устойчивые, повторяющиеся, существенные 

связи явлений, есть… 

а) теорема; 

б) концепция; 
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в) закон; 

г) гипотеза. 

18. Форма организации научного знания, дающая целостное представление 

о закономерностях и сущности исследуемого объекта, это... 

а) факт; 

б) гипотеза; 

в) теория; 

г) мифологема. 

19. Основу эмпирического исследования составляют испытания изучаемых 

явлений в искусственно создаваемых условиях, то есть... 

а) понимание; 

б) эксперимент; 

в) наблюдение; 

г) конструирование. 

20. Основной формой поиска решения проблем в процессе научного 

познания выступает... 

а) теория; 

б) концепция; 

в) гипотеза; 

г) закон. 

21. Блок оснований науки, задающий схему метода и выступающий в виде 

образцов описания и объяснения объекта, обоснования и организации 

знаний, это... 

а) образ мира; 

б) идеалы и нормы научного исследования; 

в) философские основания науки; 

г) научная картина мира. 

22. Выражением духа постнеклассической науки и постнеклассического 

типа научной рациональности выступает... 

а) квантовая механика; 

б) генетика; 

в) синергетика; 

г) психология. 
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23. Отрасль философского знания, изучающая совокупность приемов 

научного исследования, это... 

а) аксиология; 

б) гносеология; 

в) методология; 

г) эстетика. 

24. Научная деятельность есть результат...  

а) реализации исследовательского замысла; 

в) применения математики в познании; 

в) применения экспериментального метода в познании;  

г) общественного разделения труда. 

Уметь  использовать понятийный 

аппарат философии науки для 

системного анализа научно-

познавательных проблем; 

 анализировать современное 

состояние и перспективы 

развития науки, используя 

знания об историческом 

процессе развития науки и 

современных проблем науки; 

Практические задания: 

1. Известно, что наука как специфический способ познания возникает в 

античности, а философия науки как отрасль философского анализа – лишь 

в XIX веке. Чем можно объяснить это «запаздывание» во времени? 

2. Чем вызвано негативное отношение позитивизма к «метафизике», 

вылившееся в изгнание ее из науки? 

3. В чем отличие постпозитивизма от неопозитивизма в объяснении науки 

и ее динамики? 

4. Чем, согласно Т.Куну, можно объяснить победу одной парадигмы над 

другой? 

5. Что роднит взгляды К.Поппера и С. Тулмина на динамику науки и идеи 

Ч.Дарвина? 

6. Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть наука? 

7. Почему наука не возникла в более древней, нежели античная Греция, 

египетской цивилизации? 

8. Какую роль в процессе возникновения науки в древней Греции сыграла 

философия? 

9. Какую функцию выполняют идеалы и нормы научного исследования? 

Владеть  навыками определения 

парадигмы, применяемой в 

конкретном исследовании, 

оценкой ее эффективности; 

Комплексное задание: 

Сформулировать тему реферата по «Истории и философии науки». Сделать 

литературный обзор. Прописать объект, предмет, цели, задачи и 

методологию исследования. 
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 навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

 навыками самостоятельного 

рассуждения и критического 

осмысления  исследуемых 

проблем 

Знать  основные этапы развития 

литературы ХХ века и 

основные ее эстетические 

пласты; основные тенденции 

исторического развития 

литературы в 

психологическом и 

философском аспектах 

Тестовые задания: 

1.Определите жанровую принадлежность романа Е. Замятина «Мы» 

а) роман-утопия; 

б) роман-антиутопия; 

в) роман-дневник 

2. С точки зрения М.М. Бахтина, жанр как «устойчивый тип 

высказывания» характеризуется…. 

а) определенным композиционным построением текста; 

б) «громким» великолепием и динамичностью; 

в)  устоявшейся образной системой   

3. В определении жанра новеллы прежде всего учитывается….  

а) парадоксальная развязка; 

б) динамичность сюжета; 

в) поляризация персонажей 

4.  Фиксация времени записи, «дробность» подачи информации, неполные 

предложения  - это признаки жанровой формы… 

а) автобиографии; 

б) хроники; 

в) дневника 

Б1.Б.03 История и 

теория жанров 
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5.  Размывание жанровых границ в литературе привело к возникновению 

таких лиро-эпических жанров, как….  

а) баллада; 

б) трагикомедия; 

в) роман-утопия 

Уметь  определять проблему и тему 

литературного произведения и 

видеть пути ее авторского 

решения; уметь определять 

специфические средства 

выражения авторской позиции 

в литературном произведении 

Практические задания: 

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 анализ. 

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

Владеть  навыками самостоятельной 

аналитической интерпретации 

авторских идей в 

классических произведениях;  

 современными методиками 

сопоставления литературных 

произведений;  

 приемами ведения 

самостоятельного 

исследования 

художественного текста 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  

1. Нарисуйте схему разделения литературы на роды и виды. 

2. Представьте в виде таблицы жанровую систему А.С. Пушкина. 

3. Можно ли назвать эпическим героем Чичикова? Григория Мелехова? 

Клима Самгина? Аргументируйте свое суждение. 

4. Приведите примеры различного обозначения пьес А.Н. Островского. 

5. Какие из поэм ближе к эпическому роду, а какие - к лирическому? 

6. Приведите примеры новеллистических циклов. 

7. Выделите из "Записок охотника" И.С. Тургенева произведения, которые 

ближе к рассказам, а другие - к очеркам. 
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8. Подберите суждения поэтов о сущности лирики. 

9. Какие из жанров исчезли из современного литературного процесса? 

Знать  основные определения и 

понятия: авторское право, 

патентное право, автор 

результата интеллектуальной 

деятельности, патентный 

поверенный, изобретение, 

полезная модель и 

промышленный образец; 

 виды охраняемых результатов 

интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации; 

 особенности возникновения, 

осуществления, изменения, 

прекращения прав на 

интеллектуальную 

собственность; 

 правовое положение 

участников отношений по 

использованию 

интеллектуальной 

собственности; 

 особенности договорного 

регулирования отчуждения 

исключительного права и 

выдачи лицензий; 

 особенности охраны прав 

правообладателей с помощью 

гражданско-правовых средств 

защиты, применения 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Понятие и содержание интеллектуальной собственности. 

2. Объекты интеллектуальной собственности и их классификация. 

3. Формы (модели) правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности. 

4. История развития законодательства об охране интеллектуальной 

собственности. 

5. Система права интеллектуальной собственности. 

6. Общие положения о распоряжении исключительными правами. 

7. Договор об отчуждении исключительного права. 

8. Лицензионный договор и его виды. 

9. Защита интеллектуальных прав. 

10. Понятие, принципы и функции авторского права. Авторские права. 

11. Понятие, признаки и виды объектов авторских прав. 

12. Служебные произведения и произведения созданные по 

государственному или муниципальному контракту. 

13. Субъекты авторских прав. Соавторство. 

14. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и 

смежными правами. 

15. Личные неимущественные права авторов. 

16. Исключительное право на произведение. 

17. Иные авторские права (право доступа, право следования, права автора 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 

искусства). 

18. Ограничения авторских прав. 

19. Возникновение и прекращение авторских прав. 

20. Срок действия исключительного права. 

21. Договор об отчуждении исключительного права на авторское 

произведение. 

22. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

авторского произведения. 

Б1.В.02 Защита 

интеллектуальной 

собственности 
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административного и 

уголовного законодательства 

23. Издательский лицензионный договор. 

24. Договор авторского заказа. 

25. Понятие прав, смежных с авторскими (смежные права).  

26. Права на исполнение. 

27. Право на фонограмму. 

28. Право организаций эфирного и кабельного вещания. 

29. Право изготовителя базы данных. 

30. Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

31. Защита авторских и смежных прав. 

32. Особенности правовой охраны программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных. 

33. Понятие и принципы патентного права. 

34. Объекты патентных прав. 

35. Понятие и критерии патентоспособности изобретения. Объекты 

изобретений. 

36. Понятие и критерии патентоспособности полезной модели. 

37. Понятие и критерии патентоспособности промышленного образца. 

38. Субъекты патентного права. 

39. Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. 

40. Патентные права. 

41. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец. 

42. Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в 

связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по 

договору. 

43. Прекращение и восстановление действия патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. 

44. Особенности правовой охраны и использования секретных 

изобретений. 

45. Защита прав авторов и патентообладателей изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов. 

46. Понятие, принципы и субъекты права на фирменное наименование. 
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47. Исключительное право на фирменное наименование. 

48. Понятие, признаки и виды товарных знаков (знаков обслуживания). 

49. Субъекты прав на товарный знак (знак обслуживания). 

50. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания). 

51. Правовая охрана общеизвестного товарного знака. 

52. Правовая охрана коллективного знака. 

53. Использование товарного знака (знака обслуживания). 

54. Распоряжение исключительным правом на товарный знак (знак 

обслуживания). 

55. Прекращение исключительного права на товарный знак (знак 

обслуживания). 

56. Защита прав на товарный знак (знак обслуживания). 

57. Понятие и сущность наименования места происхождения товара. 

58. Государственная регистрация наименования места происхождения 

товара и предоставление исключительного права на наименование места 

происхождения товара. 

59. Использование наименования места происхождения товара. 

60. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения 

товара и исключительного права на наименование места происхождения 

товара. 

61. Защита наименования места происхождения товара. 

62. Понятие, признаки и виды коммерческих обозначений. Отличие 

коммерческих обозначений от сходных объектов интеллектуальной 

собственности. 

63. Исключительное право на коммерческое обозначение. 

64. Право на секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на 

секрет производства. 

65. Право открытие. 

66. Права на рационализаторское предложение. 

Уметь  осуществлять комплекс мер 

по выявлению и правовой 

охране объектов 

интеллектуальной 

Практические задания: 

Задание: 

Используя, ресурсы СПС Консультант Плюс найдите Решение Суда 

по интеллектуальным правам от 2 августа 2016 г. по делу N СИП-337/2016. 
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собственности; 

 пользоваться 

информационными ресурсами 

СПС Консультант Плюс, СПС 

Гарант, Суда по 

интеллектуальным правам, 

Роспатента, ФИПС, 

зарубежных патентных 

ведомств; 

 обсуждать способы 

эффективной защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности; 

 объяснять (выявлять и 

строить) алгоритмы защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности; 

 применять полученные знания 

в профессиональной 

деятельности; использовать их 

на междисциплинарном 

уровне; 

 приобретать новые знания в 

области защиты 

интеллектуальной 

собственности. 

Найдите в тексте решения и выпишите ответы на следующие вопросы: 

1. Кто является истцом по данному делу? 

2. Кто является ответчиком по делу? 

3. Существо требований истца?  

4. Какими нормативными актами регулируются патентные отношения? 

5. Что такое полезная модель?  

6. О какой полезной модели идёт речь в деле? 

7. Как в законе даётся определение автора полезной модели? 

8. Кто является автором полезной модели по данному делу? 

9. Какая роль отводилась Кондратьеву в разработке полезной модели и 

регистрации патента? 

10. Кому принадлежала идея патентования полезной модели? 

11. Кто оформлял заявку на регистрацию патента? 

12. Каковы условия признания патента недействительным? 

13. На каком основании патент признаётся недействительным? 

14. Кто имеет право оспаривать патент в суде? 

15. На каком основании патент на полезную модель может перейти к 

другому лицу? 

16. Имеются ли в деле доказательства перехода права на получение 

патента к Кондратьеву? 

17. Каковы последствия признания патента частично недействительным? 

Что постановил суд? 

Владеть  навыками информационного 

поиска правовой информации 

с помощью СПС Консультант 

Плюс и Гарант, ресурсов 

официального сайта Суда по 

интеллектуальным правам; 

 навыками поиска патентной 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Войдите в информационно-поисковую систему официального сайта 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/index.php. Перейдите к поиску. Выберете базы данных для поиска – 

«Патентные документы РФ (рус.)» – «Формулы российских полезных 

 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/index.php
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/index.php
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информации ФГБУ ФИПС и 

зарубежных патентных 

ведомств; 

 навыками анализа 

юридических фактов при 

осуществлении защиты 

интеллектуальных прав; 

 навыками составления 

заявочной документации для 

получения правовой охраны 

объектов промышленной 

собственности; 

 профессиональным языком в 

сфере защиты 

интеллектуальной 

собственности; 

 способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей 

информационной среды 

моделей». Нажмите поиск. Найдите в базе и выпишите информацию:  

а) по ключевым словам патенты на полезные модели  

- «чайный пакетик» (укажите количество патентов, определите возможные 

индексы патентной классификации) 

- «вилка» (укажите количество патентов, определите возможные индексы 

патентной классификации)  

- по любым ключевым словам, интересующей вас отрасли (укажите 

ключевые слова, по которым производился поиск и количество патентов). 

б) по наименованию патентообладателя – патенты на полезные модели, 

принадлежащие  

- Магнитогорскому металлургическому комбинату  

- Магнитогорскому государственному техническому университету 

- другой интересующей вас организации 

(укажите организацию и количество патентов) 

в) по индексам МПК (Международной патентной классификации)  

- патенты на полезные модели по интересующей вас отрасли (укажите 

отрасль, индекс патентной классификации, количество патентов). 

г) по номеру патента – патент № 183415 (укажите номер заявки, 

название объекта патентного права, дату приоритета, автора, 

патентообладателя). 

Самостоятельная подготовка и написание научной статьи: 

Задание предполагает посредством сети Интернет 

- патентный информационный поиск заявок на объекты патентования или 

государственной регистрации; 

- поиск административной практики Роспатента; 

- поиск судебной практики по интересующей теме 

- поиск научных статей за последние 5 лет по интересующей 

проблематике, составления списка литературы, изучение содержания 

статей. 

Обучающиеся должны самостоятельно сделать письменный анализ, 

сформулировать актуальные проблемы развития и правового 

регулирования в интересующей отрасли в настоящее время, выявить и 

кратко описать общие тенденции, достижения, противоречия, проблемы, 
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способы решения проблем, сделать свои выводы. Статья оформляется 

письменно, указываются цели и методы исследования, актуальность, 

излагается теоретическая, практическая часть, выводы и список 

литературы. Объем статьи не должен превышать 7-8 страниц, 14 шрифт, 

интервал 1,5. 

Знать  философско-психологические 

основания методологии; 

  системотехнические 

основания методологии;  

 науковедческие основания 

методологии; 

Перечень теоретических вопросов  

1. Науковедческие основания методологии. Критерии научности знаний. 

2. Критерии оценки достоверности результатов теоретического 

исследования: предметность, полнота, непротиворечивость, 

интерпертируемость, проверяемость, достоверность. 

3. Основы опытно-экспериментальной работы в научном исследовании.  

4. Укажите область, цель и задачи выпускной квалификационной работы 

согласно паспорту научной специальности. Перечислите результаты 

научной деятельности в квалификационной выпускной работы и их 

отличительные черты.  

5. Опишите средства научного познания, планируемых к применению в 

научно-исследовательской работе. 

6. Определите понятия «наука», «научная специальность». Структура 

паспорта научной специальности. Опишите классификатор результатов 

научной деятельности.  

7. Общее энциклопедическое определение понятия «методология». 

8. Нормы научной этики. 

9. Средства и методы научного исследования. 

10. Организация процесса проведения исследования: фазы, стадии и этапы. 

11. Информационные технологии подготовки сложно-структированного 

текстового документа. 

12. Информационные технологии визуализации и представления 

результатов научных исследований. 

13. Информационные технологии обработки результатов 

экспериментальных исследований. 

14. Информационные технологии представления результатов 

системотехнического анализа объекта и предмета исследования.   

15. Приведите примеры визуализации результатов научных исследований в 

Б1.В.03 Методология и 

информационные 

технологии в научных 

исследованиях 
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выпускной квалификационной работе. 

Уметь  эффективно обосновывать 

применение методов 

системного анализа к 

исследованию предметной 

области;  

 корректно излагать результаты 

критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений генерировать 

новые идеи и обсуждать 

способы эффективного 

решения задачи 

Практические задания 

Выполнить построение диаграммы SmartArt для отображения списка, 

содержащего информацию: 

– об основных этических ценностях научных исследований М. Кинга; 

– об революционных этапах развития информационных технологий; 

– о структуре эмпирических методов при проведении научных 

исследований; 

– списка с группировкой для выделения задач предварительной обработки 

экспериментальных данных. 

1. Создать ментальную схему или аналогичное представление цели, задачи 

и результатов предполагаемого диссертационного исследования. 

2. Создать конструкцию в новом документе LaTeX, с помощью которой  

документ определяется как научная статья, выполняется настройка 

русскоязычной страницы для вывода текста, подключение двух языков для 

работы – русского и английского, а также библиотек для работы с 

рисунками и таблицами сложной структуры. 

3. Выполнить построение пузырьковой диаграммы для данных, 

приведенных на рис. 1.5, для заранее определенной цели. Выполнить ее 

представление для научного журнала (диссертации) и для представления в 

презентации к устному докладе. 

4. Для отобранных исходных данных отобразить поле корреляции 

(точечную диаграмму) во времени или пространстве. Для построенного 

ряда выполнить прогноз на 3 периода вперед и назад, и отобразить 

результат на диаграмме. 

 

Владеть  способами оценивания 

значимости и практической 

пригодности существующих и 

новых научных результатов; 

   навыками проведения 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

1. Учитывая формулу научной специальности определить перечень 

предполагаемых результатов согласно рекомендациям. 

2. Изучить рекомендации по подготовке аннотации научной статьи от 
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критического анализа 

современных достижений;  

 навыками и методиками 

обобщения результатов 

научной деятельности; 

  обобщения результатов 

критического анализа 

результатов научной 

деятельности; 

 навыками 

междисциплинарного 

применения новых 

полученных результатов. 

издательства Springer (см. рис.) 

 
Рис. Пример рекомендации по подготовке аннотации для журнала 

издательства Springer 

Знать   основные достижения 

мировой научной мысли в 

сфере интертекстуальных 

исследований 

Тестовые задания: 

1. В основе  термина «компаративистика» лежит латинский глагол 

comparare, что означает: 

а) враждовать, быть в ссоре б) сравнивать, сопоставлять 

в) рисовать, живописать 

г) складывать, прибавлять 

2. Назовите филологический метод исследования, который сформировался 

независимо от компаративистики: 

а) герменевтический б) типологический 

в) интертекстуальный г) интермедиальный 

2. К русским компаративистам XIX– XX вв. не относится такой 

исследователь, как: 

а) М.П. Алексеев 

Б1.В.05 Спецдисциплина 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

б) В.М. Жирмунский в) А.И. Кирпичников г) В.Б. Шкловский 

Уметь   генерировать новые идеи при    

решении   конкретных задач, 

опираясь на научные идеи 

русских, европейских и 

внеевропейских 

исследователей межтекстовых  

связей в литературе и 

культуре 

Практические задания: 

Задание 1: Проанализируйте все смыслы следующего высказывания 

императора Марка Аврелия: «Срок человеческой жизни – точка; естество – 

текуче; ощущения – темны, соединение целого тела – тленно; душа – юла, 

судьба – непостижима, слава – непредсказуема. Сказать короче: река – все 

телесное; слепота и сон – все душевное; жизнь – война и пребывание на 

чужбине, а память после – забвение. Тогда что способно сопутствовать 

нам?» 

Задание 2: Напишите тезисный план по 7-й главе книги М.Н. 

Эпштейна «От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки могут 

изменять мир» (М.-СПб., 2016).  

Задание 3. Сопоставьте образ «засушенного цветка в книге» в 

стихотворении А.С.Пушкина «Цветок» и А.А.Фета «Страницы милые 

опять персты раскрыли…» 

Задание 4. Найдите одические формулы в поэмах А.С.Пушкина 

«Полтава» и 

«Медный всадник» 

Владеть   навыками генерирования 

оригинальных идей на основе 

усвоения опыта мировой 

научной мысли в области 

изучения межтекстовых 

связей в литературе и 

культуре 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Задание 1: В чём заключается переосмысление В.С.Высоцким формулы 

А.С.Пушкина «Я вас любил» в песне 

«Люблю тебя сейчас…»? 

Задание 2: Сравните два стихотворения: 

«Парус» М.Ю.Лермонтова и «Челн томленья» К.Д.Бальмонта 

Задание 3: Ролевая лирика А.Н. Апухтина: 

«Письмо» («Увидя почерк мой, Вы, верно, удивитесь…» (1882) vs. «Ответ 

на письмо» (1885) 

Знать   основные научные достижения 

мировой научной мысли в 

сфере истории и теории 

праздника в литературной 

Тестовые задания: 

1. Сфера человеческой деятельности, в которой происходит 

выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о 

действительности, – это: 

Б1.В.ДВ.01.01 Русская 

литература в контексте 

культуры 
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культуре а) философия 

б) трудовая деятельность 

в) наука 

г) мировоззрение 

д) картина мира 

2. Движение мысли (познания) от фактов, отдельных случаев к 

общему положению – это: 

а) анализ 

б) синтез 

в) индукция 

г) дедукция 

д) аналогия 

3. Рассуждение, в котором из сходства изучаемых объектов в 

некоторых признаках делается заключение об их сходстве и в других 

признаках, – это: 

а) индукция 

б) аналогия 

в) синтез 

г) дедукция 

           д) аннотация 

Уметь   генерировать  новые идеи при 

решении конкретных  задач, 

опираясь на научные идеи 

русских, европейских  и 

внеевропейских 

исследователей праздника в 

контексте культуры и 

литературы 

Практические задания 

Задание 1: На основе имеющихся знаний выберите и 

сформулируйте тему исследования по проблеме курса. 

Задание 2: На основе имеющихся знаний выберите и 

сформулируйте тему исследования по проблеме русской литературы в 

контексте культуры, сформулируйте ее объект и предмет. 

Задание 3: На основе имеющихся знаний выберите и 

сформулируйте тему исследования по проблеме русской литературы в 

контексте культуры , сформулируйте ее объект, предмет и гипотезу. 

Владеть   навыками генерирования 

оригинальных идей на основе 

усвоения мировой научной 

мысли в сфере истории и 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

Задание: опираясь на достижения отечественных научных  филологических 

школ и направлений, сформулируйте тему филологического исследования 
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теории праздника в контексте 

культуры и литературы 

по  истории и теории праздника в контексте культуры и литературы, его 

объект, предмет, гипотезу и разработайте его план. 

Знать  основные этапы развития 

литературы XX-ХХI веков и 

основные ее эстетические 

пласты; основные тенденции 

исторического развития 

литературы в 

психологическом и 

философском аспектах; 

 

 Перечень теоретических вопросов:  

1. Интерпретация термина "модернизм". 

2. Модернизм и его связь с общественной жизнью эпохи. 

3.  Модернизм как характеристика эпохи: 

- философские основы модернизма; 

- основные эстетические принципы модернизма; 

 

Тестовые задания 

1. Как переводится термин «модернизм»? 

а) Современное искусство 

б) Современное течение 

в) Современность 

2. Каков период существования модернизма? 

а) Середина 19 в. - конец 19 в. 

б) Конец 19 в - начало 20 в. 

в) Начало 20 в. - середина 20 в. 

3.В каком городе зародился модернизм? 

а) Рим 

б) Париж 

в) Мадрид 

4. На смену чему пришел модернизм в литературе? 

а)Классическому роману 

б) Потоку сознания 

в) Театру абсурда 

5.  Как называется прием, характеризующийся глубоким проникновением 

во внутренний мир героев? 

а) поток сознания 

б) рефлексия 

в) театр абсурда 

Б1.В.ДВ.01.02 

Актуальные проблемы 

современной зарубежной 

литературы 

 

Уметь  определять проблему и тему 

литературного произведения и 

Практические задания: 

Литература «потерянного поколения» – «простая честная проза» (Э. 
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видеть пути ее авторского 

решения;  

 определять специфические 

средства выражения 

авторской позиции в 

литературном произведении 

Хемингуэй).  

1. Рассмотреть смысл термина «потерянное поколение», его 

происхождение, суть самого феномена. 

2. Роман Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» как «книга памяти 

потерянного поколения». 

3. Как решаются «вечные» проблемы в романе: любовь, рождение, 

смерть? 

4. Как соотносится эпическое и лирическое в романе?  

5. Как воспринимают войну главные и второстепенные герои?  

6. Показать, как эволюционируют взгляды на войну Фредерика Генри. 

7. Что собой представляет «хемингуэевский» тип героя? 

8. За счет каких средств добивается дегероизации образа войны Э. М. 

Ремарк в романе  «На западном фронте без перемен»? 

9. В чем заключается символика названия романа? 

10. Как соотносятся в романе Р. Олдингтона «Смерть героя» как война 

и частная жизнь человека»? 

11. В чем, по мнению Р. Олдингтона, заключается трагедия 

«потерянного поколения»?  

Владеть  навыками самостоятельной 

аналитической интерпретации 

авторских идей в 

классических произведениях;  

 современными методиками 

сопоставления литературных 

произведений;  

 приемами ведения 

самостоятельного 

исследования 

художественного текста 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Разработать и написать исследовательские работы на тему: 

Экзистенциализм как философское  и литературное направление, 

используя такие положения: 

1. Экзистенциализм как философское направление: экзистенциализм 

религиозный (К. Ясперс, Н. Бердяев, Л. Шестов) и атеистическийц 

(Сартр, Камю).  

2. Предшественники  экзистенциалистов.  

3. Взгляд экзистенциалистов на человека и его отношение с миром.  

4. Миф и его функция.  А. Камю. Эволюция взглядов и творчества: от 

"Мифа о Сизифе" и "Постороннего" к роману "Чума" и эссе 

"Бунтующий человек".  

5. Экзистенциалистская проблематика и романтические начала в твор-

честве раннего Камю: мотив "царит абсурд - побеждает любовь".  
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6. Противоречия мировоззрения писателя - идеолога абсурдизма и 

защитника справедливости, активного действия и стоицизма.  

7. Противопоставление человеческого достоинства силам нигилизма. От-

каз от "нейтрального письма".  

8. Участие Камю в Сопротивлении. 

9. Камю и Достоевский.  

10. Пьеса "Калигула" как миф "абсолютной свободы".  

11. Пессимистическая картина мира, защита нравственных ценностей, 

разума и истины в творчестве Камю. Ж. П. Сартр - писатель-

экзистенциалист.  

12. "Бытие и ничто" - основной философский труд Сартра.  

13. Роман "Тошнота" - философско-художественный манифест 

атеистического экзистенциализма.  

14. Образ абсурдного мира в романе и передача ощущений героя, 

осознавшего себя "лишним" в распадающейся на несоединимые части 

и лишенной смысла реальности.  

15. Процесс открытия "фундаментальной абсурдности" бытия как основа 

сюжета и структуры романа. Рассказ Сартра "Стена".  

16. Тема переосмысления жизненных и нравственных ценностей 

человеком, находящимся перед лицом смерти.  

17. Значение событий военных лет, пребывания в немецком плену для 

последующего творчества Сартра, обратившегося к проблемам 

исторической обусловленности событий, выбора человеком своей 

позиции и ответственности. Трилогия "Дороги свободы".  

18. Приход героя от идеи "тотальной свободы" к осознанию 

необходимости выбора. Пьеса "Затворники Альтоны". 

Темы рефератов  

1. Быть писателем в… (США, Великобритании, Франции, Германии и 

т.д.).  

2. Писатель в университете. Писатель-профессор и профессор-писатель. 

3. Литература и кинематограф. Писатель как сценарист. Книга как 

сценарий. Экранизации романов Эко, Зюскинда, Каннингема, Филипа 

Рота, А.С. Байетт, Кристофера Бакли, Эльфриды Елинек, Ирвина 
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Уэлша и др. 

4. Писатель в чужом языке (Милан Кундера, Кадзуо Исигуро, Андрей 

Макин и др.). 

5. Поиски в лабиринте: Питер Акройд, Орхан Памук, Умберто Эко. 

6. Русский акцент. Том Стоппард, Дж. М. Кутзее. 

7. Мифы и эстетика ретро (Патрик Модиано, Эдгар Лоренс Доктороу, 

Эрик Фоснес Хансен, Кадзуо Исигуро, Сара Уотерс, Кристоф 

Рансмайр). 

Знать  основные этапы 

развития литературы XIX-ХХ 

веков и основные ее 

эстетические пласты; 

  основные 

тенденции исторического 

развития литературы в 

психологическом и 

философском аспектах; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. История русской литературной критики как своеобразного и 

уникального явления: проблемы и имена. 

2. Историзм – главное качество классической русской критики. 

3.  Романтические течения в критике (1810 – 1820 гг.). 

4. Деятельность А.А. Бестужева – вклад в профессионализацию 

литературы; борьба за национальную самобытность, романтизм, связь с 

политическими идеями времени. 

5. На подступах к реалистической критике (1820 – 1830 гг.) Роль 

Н.Надеждина в формировании принципов реалистической критики. 

6. Создание концепции русского критического реализма. В.Г.Белинский. 

7. Значение статьи В.Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 

года». 

8. Теория «чистого искусства». А.В. Дружинин. Эстетическая критика.  

9.  Н. А. Добролюбов как последователь Чернышевского и Белинского. 

10. Критика Серебряного века русской литературы. Д. Мережковский – 

критик. 

11. Предмет и задачи литературного редактирования как науки, как части 

издательского процесса и как учебной дисциплины. 

12.  Основные принципы редакторской работы. 

13. Типы логических ошибок и способы их устранения. 

14. Правка текста, требования к редакторской правке. 

15. Виды правки. Корректурные знаки, используемые при разных видах 

правки. 

16. Правка-вычитка: ее цель, виды текста, подвергающиеся правке- 

Б1.В.ДВ.02.01 

Актуальные проблемы 

русской литературы 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

вычитке. 

17. Правка-сокращение. Общая характеристика этого вида правки. 

18. Правка-обработка, правка-переделка. Взаимосвязь этих видов правки 

между собой. 

19. Отличия в построении композиции литературного художественного 

и нехудожественного произведения. 

20. Виды текстов по способу изложения. Коммуникативно-смысловые 

типы текстов. 

21. Роль факта в тексте, способы и приемы проверки фактического 

материала рукописи. 

22. Редактирование статистических данных и цитат. Использование их в 

рукописи. 

23. Выбор заголовка и роль заглавия в произведении. 

24. Характерные отличия языка публицистики от языка художественной 

и научной литературы. 

25. Статья: история и поэтика жанра. 

26.Эссе: особенности литературно-критического жанра. 

27.Очерк: специфика литературно-критического жанра. 

28. Анализ статьи Д.Мережковского «О причинах упадка и о новых 

течениях современной русской литературы». 

 

Тестовые задания 

1.Назовите имя литературного деятеля, который стоял у истоков русской 

национальной литературы и литературной критики: 

а) М. Ломоносов («Письмо о правилах российского 

стихотворства»); 

б) Самарин Ю.Ф («О мнениях «Современника», исторических и 

литературных»);  

в) Шевырев С.П. («Сочинения Александра Пушкина»). 

2. Верно ли высказывание: «Критика есть особый вид литературного 

творчества»? 

а) Неверно, так как критика - вид научной деятельности; 

б) Верно, так как в критике важно не только, что сказано, но и как 
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сказано, - это своего рода искусство, так как критика образна; 

в) Неверно, так как критики пишут стандартно – по заранее 

определенным правилам. 

3. Укажите лишний жанр – среди перечисленных жанров критических 

работ: «обзор, проблемная статья, рецензия, литературный портрет, эссе, 

новелла»: 

а) Новелла – не литературно-критический жанр; 

б) Эссе – это школьное сочинение, а не жанр критики; 

в) проблемная статья – это научный жанр, не относится к критике. 

4. Верно ли утверждение о специфике русской национальной критики: 

«Многовековое «разделение труда» на Западе специализировало 

литературную критику как журнальную науку об искусстве <…>. Русские 

же критики, не только публицисты, не только декабристы, 

шестидесятники, народники, марксисты, но и глашатаю «Третьего пути» 

вроде Ап. Григорьева <…> ориентировались на жизнь, на отображение 

жизни в искусстве» (Егоров Б.). 

а) неверно; 

б) верно; 

в) и то, и то. 

5. Какие критики составили «литературные силы» декабристского 

альманаха «Полярная звезда»? какие идеи отстаивали? 

а) А.А. Бестужев, К. Рылеев – за профессионализацию литературы; 

за национальную самобытность, за романтизм, за связь с политическими 

идеями времени; 

б) В. Берви, П.Л. Лавров – несогласие с теорией «разумного 

эгоизма» Н.Чернышевского; 

в) А. Герцен, Н. Чернышевский – поиски нравственного идеала в 

духе Р. Оуэна, Ш. Фурье. 

6. Назовите имя критика, которого декабристы считали наиболее 

талантливым, ярким: 

а) Н.И. Новиков; 

б) А.А. Бестужев (Марлинский); 

в) Н.М. Карамзин. 
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7. Н.Г. Чернышевский подчеркнул значение этого литературного и 

театрального критика, который объяснил: «…Идея есть зерно, из которого 

вырастает художественное произведение»; красота формы состоит в 

соответствии её с идеею». О ком идет речь? 

а) об Аристотеле; 

б) о Н.И. Надеждине;  

в) о Д. Писареве. 

8. В. Белинский опубликовал свою первую литературно-критическую 

работу в 1834 году… 

а) в журнале Н.И. Надеждина «Телескоп» - «Литературные 

мечтания»; 

б) В МГУ – драму «Дмитрий Калинин»; 

в) в журнале «Московский наблюдатель» -«Гамлет»; 

9. Проведя анализ произведений Н.В.Гоголя, В.Белинский выявил 

своеобразие гоголевского таланта: 

а) неблагонадежность автора – «Философические письма»,1836; 

б) комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким 

чувством грусти и уныния» - 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Арабески»; 

в) неприятные картины заднего двора жизни и человечества» - 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Арабески»; 

10. В.Белинский изменил свои прежние политические взгляды в период 

работы в данном издании: 

а) в петербургском журнале «Отечественные записки», 1839-1846, - 

пришел к идее социализма; 

б) в журнале «Телескоп» Н.И. Надеждина изменил взгляды – с 

независимых на преклонение перед авторитетом; 

в) в «Журнале министерства народного просвещения» - с 

бунтарских («противных религии, нравственности, Российским законам») 

на романтические; 

11. Под влиянием изменений мировоззрения у В. Белинского изменилось 

отношение к этому стихотворению М.Ю. Лермонтова: 

а) «Три пальмы» ; 
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б) «Дума»; 

в) «Терек». 

12. Какое произведение А.С. Пушкина в начале 1840-х гг. В. Белинский 

назвал «поэмой исторической в полном смысле этого слова»: 

а) «Руслан и Людмила»; 

б) «Евгений Онегин!; 

в) «Пиковая дама». 

13. Впервые В. Белинский написал о реализме… 

а) по отношению к творчеству Н.Гоголя; 

б) по отношению к «Философическим письмам» Чаадаева; 

в) по отношению к своей первой пьесе – драме Дмитрий Калинин», 

14. В этом издании были напечатаны знаменитые статьи В. Белинского - 

«Взгляд на русскую литературу 1846 года» и «Взгляд на русскую 

литературу 1847 года»: 

а) «Современник» (Некрасов, Панаев); 

б) «Телескоп» (Н.И.Надеждин); 

в) «Журнале министерства народного просвещения». 

15. В какой статье В. Белинский охарактеризовал происхождение и 

эстетическую программу «натуральной школы», опиравшейся на реализм 

Гоголя: 

а) «Отечественные записки»; 

б) «Современник» (Некрасов, Панаев); 

в) «Телескоп» (Н.И.Надеждин); 

 

Тестовое задание 2 

1. Литературное редактирование – это 

а) исправление орфографических ошибок в оттиске типографского 

набора; 

б) литературно-публицистическая деятельность в журналах, 

газетах, на радио, телевидении; 

в) поиск наиболее точного словесного выражения, формулировок, 

определенных идей, конкретных суждений или понятий, а также 

аргументов, четко и убедительно доказывающих выдвигаемые автором 
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положения. 

2. Цель редакторской правки-вычитки - 

а) уменьшить объем текста, довести его до заданного размера; 

б) литературная отделка текста, совершенствование его формы, 

уточнение идеи автора, его замысла; 

в) чтение текста «насквозь». 

3. Цель редакторской правки-сокращения 

а) уменьшить объем текста, довести его до заданного размера; 

б) литературная отделка текста, совершенствование его формы, 

уточнение идеи автора, его замысла; 

в) создание нового варианта текста на основе материала, 

представленного автором. 

4. Замена, перестановка, пропуск или появление лишних букв относятся 

а) к пунктуационным ошибкам; 

б) к орфографическим ошибкам; 

в) к «глазным» ошибкам. 

5. Экстенсивный способ повышения информационных качеств сообщения 

– это 

а) расширение объема сообщения, детализация изложения; 

б) свертывание информации, стремление передать содержание 

более экономными языковыми средствами; 

в) полное изменение фактического материала 

Уметь  определять проблему и тему 

литературного произведения и 

видеть пути ее авторского 

решения; 

  уметь определять 

специфические средства 

выражения авторской позиции 

в литературном произведении 

Практические задания 

1. Сравнительный анализ стихотворений: Пушкин «К Чаадаеву», «19 

октября», «Вакхическая песня» и М.Лермонтов «И скучно, и грустно», 

«Выхожу один я на дорогу», «Пророк».  

2. Справедливо ли мнение В. Белинского: в лирике М. Лермонтова 

«нигде нет пушкинского разгула на пиру жизни, но везде вопросы, 

которые мрачат душу, леденят сердце»? Аргументируйте свою точку 

зрения. 

3. В. Белинский считал образ Мцыри «любимым идеалом» поэта. 

Согласны ли вы с этой точкой зрения. Аргументируйте. 

4. Н.Добролюбов утверждал, что в стихотворении «Родина» М. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

Лермонтов понимает «любовь к отечеству истинно, свято и разумно.» 

Что сближает стихотворения «Бородино» и «Родина»? 

5. Что писал В.Белинский о композиции романа «Герой нашего 

времени»? 

6. Верно ли мнение В.Белинского, что в «Журнале Печорина» герой 

«подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает 

каждую мысль свою»? Аргументируйте – на примере текста повести 

«Княжна Мэри». 

7. Чьё из высказываний – Гоголя, И.А. Гончарова или Д.И. Писарева – 

полнее раскрывает сущность Мочалина и почему?  

«Молчалин…замечательный тип. Метко схвачено это лицо, безмолвное, 

низкое, покамест тихомолком пробирающийся в люди…» (Гоголь) ; 

 «Молчалин хотя и бедный маленький чиновник, но живет он в лучшем 

обществе, принят в первых домах, играет с знатными старухами в карты, 

следовательно, не лишён в манерах и в тоне известных приличий. Он 

«вкрадчив, тих», говорится о нем в пьесе. Это домашний кот, мягкий, 

ласковый…» (Гончаров); 

«Молчалин сказал себе: «Я хочу составить карьеру» - и пошёл  той 

дороге, которая ведет к «степеням известным»; пошёл и уже не своротит 

ни вправо, ни влево; умирай его мать в стороне от дороги, зови его 

любимая женщина в соседнюю рощу, плюй ему весь свет в глаза, чтобы 

остановить его движение, он всё будет идти и дойдёт» (Д. Писарев). 

8. Напишете эссе. Тема: «Чем опасны Молчалины?» 

9. Пушкин не сообщает мотивов поведения своих героев. 

Проанализируйте текст романа «Евгений Онегин». Определите мотив 

поведения Татьяны Лариной: почему главная героиня романа, любя 

Онегина, отказалась от него? 

Вспомните высказывание Ф.М. Достоевского о Татьяне из его знаменитой 

Речи о Пушкине. Что вас привлекает в Татьяне Лариной? 

10. Стихотворение М. Лермонтова «Смерть Поэта» было напечатано 

только в 1856 году – за границей, в «Полярной звезде» Герцена и 

Огарева. Прокомментируйте это событие. 

В.Белинский утверждал, что в стихотворении «Дума» проявляется 
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«буря чувств» Лермонтова-поэта и «могущество огненного слова». Как это 

проявляется в тексте стихотворения? 

Владеть  навыками самостоятельной 

аналитической интерпретации 

авторских идей в 

классических произведениях;  

 современными методиками 

сопоставления литературных 

произведений;  

 приемами ведения 

самостоятельного 

исследования 

художественного текста 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания  

Перед вами фрагмент газетного текста из еженедельника 

«Аргументы и факты». В нем одна-единственная ошибка. 1. Найдите ее. 2. 

Попробуйте объяснить, как она возникла, как автор ее допустил. 3. 

Исправьте ее. 

«Впервые как штатная единица палач появился в Египте. Казненный 

сам принимал яд. В средневековой Европе, в частности в Германии, казнь 

осуществляли судьи, родственники убитых или самый молодой супруг в 

общине. Позже к этой цели стали привлекаться преступники. Узники, 

согласившиеся взять на себя роль палача, сами освобождались от казни. 

Одежда палача – черный плащ с красной каймой, желтый пояс. В Испании 

палачи могли жить только за городской чертой, их дом красили в красный 

цвет. Должность обычно наследовалась. Во французской семье Сансон с 

1688 по 1847 г. палачами служили 7 поколений».  

Перед вами пример малограмотного текста  

1. Устно или письменно отредактируйте его, то есть исправьте все 

ошибки и погрешности.  

2. Сосчитайте, сколько исправлений вы внесли в текст (точное 

число будет вас дисциплинировать).  

3. Определите уровень и характер образования автора. 

 4. Попробуйте объяснить, почему так много ошибок в тексте 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ: 

– Зачеркивание более шести знаков; 

– Исправления и подчистки на игровом поле; 

– Отделение части «А» с нарушением игрового поля; 

– Несовременное опускание частей «Б» и «В» в ящик «Спортлото»; 

– Одну из частей карточки незаполненной 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

Знать  основные этапы развития 

литературы XX-ХХI веков и 

Перечень теоретических вопросов: 

Интерпретация термина "модернизм". 
Б1.В.ДВ.02.02 Зарубежная 

литература 20 века в 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

основные ее эстетические 

пласты;  

 основные тенденции 

исторического развития 

литературы в 

психологическом и 

философском аспектах; 

 

Модернизм и его связь с общественной жизнью эпохи. 

 Модернизм как характеристика эпохи: 

- философские основы модернизма; 

- основные эстетические принципы модернизма; 

 

Тестовые задания: 

1. Как переводится термин «модернизм»? 

а) Современное искусство 

б) Современное течение 

в) Современность 

2. Каков период существования модернизма? 

а) Середина 19 в. - конец 19 в. 

б) Конец 19 в - начало 20 в. 

в) Начало 20 в. - середина 20 в. 

3.В каком городе зародился модернизм? 

а) Рим 

б) Париж 

в) Мадрид 

4. На смену чему пришел модернизм в литературе? 

а)Классическому роману 

б) Потоку сознания 

в) Театру абсурда 

5.  Как называется прием, характеризующийся глубоким проникновением 

во внутренний мир героев? 

а) поток сознания 

б) рефлексия 

в) театр абсурда 

контексте культуры 

 

Уметь  определять проблему и тему 

литературного произведения и 

видеть пути ее авторского 

решения;  

 уметь определять 

специфические средства 

Практические задания: 

Литература «потерянного поколения» – «простая честная проза» (Э. 

Хемингуэй).  

1. Рассмотреть смысл термина «потерянное поколение», его 

происхождение, суть самого феномена. 

2. Роман Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» как «книга памяти 
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выражения авторской позиции 

в литературном произведении 

потерянного поколения». 

3. Как решаются «вечные» проблемы в романе: любовь, рождение, 

смерть? 

4. Как соотносится эпическое и лирическое в романе?  

5. Как воспринимают войну главные и второстепенные герои?  

6. Показать, как эволюционируют взгляды на войну Фредерика Генри. 

7. Что собой представляет «хемингуэевский» тип героя? 

8. За счет каких средств добивается дегероизации образа войны Э. М. 

Ремарк в романе  «На западном фронте без перемен»? 

9. В чем заключается символика названия романа? 

10. Как соотносятся в романе Р. Олдингтона «Смерть героя» как война и 

частная жизнь человека»? 

11. В чем, по мнению Р. Олдингтона, заключается трагедия «потерянного 

поколения»?  

Владеть  навыками самостоятельной 

аналитической интерпретации 

авторских идей в 

классических произведениях;  

 современными методиками 

сопоставления литературных 

произведений;  

 приемами ведения 

самостоятельного 

исследования 

художественного текста 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

Разработать и написать исследовательские работы на тему: 

Экзистенциализм как философское  и литературное направление, 

используя такие положения: 

1. Экзистенциализм как философское направление: экзистенциализм 

религиозный (К. Ясперс, Н. Бердяев, Л. Шестов) и атеистическийц 

(Сартр, Камю).  

2. Предшественники  экзистенциалистов.  

3. Взгляд экзистенциалистов на человека и его отношение с миром.  

4. Миф и его функция.  А. Камю. Эволюция взглядов и творчества: от 

"Мифа о Сизифе" и "Постороннего" к роману "Чума" и эссе 

"Бунтующий человек".  

5. Экзистенциалистская проблематика и романтические начала в твор-

честве раннего Камю: мотив "царит абсурд - побеждает любовь".  

6. Противоречия мировоззрения писателя - идеолога абсурдизма и 

защитника справедливости, активного действия и стоицизма.  

7. Противопоставление человеческого достоинства силам нигилизма. От-

каз от "нейтрального письма".  
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8. Участие Камю в Сопротивлении. 

9. Камю и Достоевский.  

10. Пьеса "Калигула" как миф "абсолютной свободы".  

11. Пессимистическая картина мира, защита нравственных ценностей, 

разума и истины в творчестве Камю. Ж. П. Сартр - писатель-

экзистенциалист.  

12. "Бытие и ничто" - основной философский труд Сартра.  

13. Роман "Тошнота" - философско-художественный манифест 

атеистического экзистенциализма.  

14. Образ абсурдного мира в романе и передача ощущений героя, 

осознавшего себя "лишним" в распадающейся на несоединимые части 

и лишенной смысла реальности.  

15. Процесс открытия "фундаментальной абсурдности" бытия как основа 

сюжета и структуры романа. Рассказ Сартра "Стена".  

16. Тема переосмысления жизненных и нравственных ценностей 

человеком, находящимся перед лицом смерти.  

17. Значение событий военных лет, пребывания в немецком плену для 

последующего творчества Сартра, обратившегося к проблемам 

исторической обусловленности событий, выбора человеком своей 

позиции и ответственности. Трилогия "Дороги свободы".  

18. Приход героя от идеи "тотальной свободы" к осознанию 

необходимости выбора. Пьеса "Затворники Альтоны". 

 

Темы рефератов  

1. Быть писателем в… (США, Великобритании, Франции, Германии и 

т.д.).  

2. Писатель в университете. Писатель-профессор и профессор-писатель. 

3. Литература и кинематограф. Писатель как сценарист. Книга как 

сценарий. Экранизации романов Эко, Зюскинда, Каннингема, Филипа 

Рота, А.С. Байетт, Кристофера Бакли, Эльфриды Елинек, Ирвина 

Уэлша и др. 

4. Писатель в чужом языке (Милан Кундера, Кадзуо Исигуро, Андрей 

Макин и др.). 
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5. Поиски в лабиринте: Питер Акройд, Орхан Памук, Умберто Эко. 

6. Русский акцент. Том Стоппард, Дж. М. Кутзее. 

7. Мифы и эстетика ретро (Патрик Модиано, Эдгар Лоренс Доктороу, 

Эрик Фоснес Хансен, Кадзуо Исигуро, Сара Уотерс, Кристоф 

Рансмайр). 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

Знать  основные концепции 

философии науки, основные 

стадии, эволюции науки, 

функции и основания науки;  

 структуру, формы и методы 

научного познания, их 

эволюцию и предметную 

область; 

 методологическую роль 

философского знания и 

специфику применения 

общенаучных методов при 

осуществлении комплексных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

 философские основания 

современной научной картины 

мира 

Перечень теоретических вопросов: 

Общие проблемы философии науки 

1. Доклассический период развития науки (Древний Восток, Античность, 

Средние века) 

2. Идеалы и нормы исследования, их социокультурная размерность и роль 

в научной  деятельности. 

3. Исторические типы научной рациональности.  

4. Методологические основания и исторические особенности 

классификации наук. 

5. Многообразие видов знания, специфика демаркации.   

6. Динамика науки как порождение нового знания.  

7. Наука как социокультурный феномен.  

8. Научная картина мира как мировоззренческий ориентир 

цивилизационного развития. 

9. Научные революции как форма развития науки. 

10. Неклассический период развития науки. 

11. Основания науки: философские принципы, идеалы, нормы.  

12. Основные концепции современной философии науки 

13. Основные формы бытия науки. 

14. Особенности классической науки, ее мировоззренческие и 

методологические основания. 

15. Особенность эмпирического знания, его структура, формы и методы 

16. Периодизация истории науки. Общая характеристика основных этапов 

ее развития. 

17. Понятие научного знания, его структура и основные типы. 

18. Понятие научной революции: научные революции как смена типов 

Б1.Б.01 История и 

философия науки 
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19. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Техноаука. 

20. Предмет современной истории и философии науки и ее соотношение  с  

другими  видами знания о науке (социология науки, культурология, 

науковедение) 

21. Проблема рациональности в философии науки. 

22. Рациональное и иррациональное в научном познании. 

23. Специфика научного языка, его роль в становлении научной картины 

мира и трансляции научного знания. 

24. Специфика теоретического знания, его структура, формы и методы 

25. Сущность познания и многообразие его видов.  

26. Философские основания науки и эвристическая роль философских идей 

27. Функции науки в жизни общества, ее роль в формировании 

мировоззрения личности и в развитии современного образования 

28. Ценностные основания и этические проблемы современной науки 

29. Эволюция способов и форм трансляции научного знания и их роль в 

функционировании науки; социальные последствия компьютеризации 

науки. 

30. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их 

специфика, взаимосвязь и основания демаркации. 

Современные философские проблемы областей научного знания 

(данный блок вопросов зависит от направления подготовки) 

Философские проблемы технических наук 

1. Понятие техники. Историческое становление философии техники. 

2. Предмет, основные сферы и главная задача философии техники. 

3. Естествознание и специфика технических наук. 

4. Технократическое, антитехнократическое и реалистическое понимание 

роли техники в развитии общества. 

5. Научно-техническая политика и проблемы управления научно-

техническим прогрессом общества. 

6. Научная, техническая и хозяйственная этика. 

7. Сущность и основные черты современного научно-технического 
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прогресса. 

8. Техническое мышление и техническая деятельность. 

9. Основные характеристики инженерной деятельности. 

10. Проблемы комплексной оценки социальных, экономических и 

экологических последствий технической деятельности. 

11. Проблемы гуманизации и экологизации современной техники. 

Философские проблемы СГН 

1. Специфика методов социально-гуманитарного познания. 

2. Особенности феноменов социальной реальности как объектов познания. 

Специфика межсубъектных взаимодействий. 

3. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по 

методу, по предмету и методу одновременно, по исследовательским 

программам). Вненаучное социальное знание. 

4. Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных наук в 

процессе социальных трансформаций. 

5. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские 

ориентации в социологии, исторической, экономической и юридической 

науках, психологии, филологии, философии, культурологии. 

6. Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в 

объект исследования как методологическая проблема социально-

гуманитарного познания. 

7. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. 

Рационалистические и иррационалистические концепции истины в 

социально-гуманитарных науках. Понятие экзистенциальной истины. 

8. Релятивизм, психологизм, историзм и проблема истины. 

Методологический плюрализм: запрет монополии на истину. 

9. Социально-гуманитарное познание как коммуникативное действие. 

Социокультурная природа гуманитарного знания. 

10. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. 

11. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

12. Роль научной картины мира, стиля научного мышления, философских 

категорий и принципов, представлений здравого смысла в исследовании 

феноменов и процессов социальной реальности. 
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13. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни. 

14. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании. 

Объективное, субъективное и культурно-историческое время. 

15. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. 

16. Текст как особая реальность и «единица» методологического и 

семантического анализа социально-гуманитарного знания. Язык, 

«языковые игры», языковая картина мира. 

17. Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры в 

допонятийных структурах. 

18. Значение научных исследований (в соответствии с областью 

исследований аспиранта) для решения социальных проблем и уменьшения 

социальных рисков. 

19. Специфика отрасли науки (в соответствии с областью исследований 

аспиранта), ее отношение к естественным наукам и математике. 

20. История возникновения и основные этапы развития науки (в 

соответствии с областью исследований аспиранта). 

Философские проблемы естествознания 

1. Специфика естествознания. Основания разделения наук на науке о 

природе и науке о духе. 

2. Естествознания, техника и материальное производство (исторические 

связи и отношения). 

3. Условия возникновения математического естествознания. 

4. Естествознание и физический идеал научности. 

5. Предметно-дисциплинарная организация естествознания: условия 

возникновения, проблема отношения фундаментальных и прикладных 

исследований, организационная революция в науке (XX век). 

6. Объект познания классического и неклассического естествознания. 

7. Роль естествознания в развитии научного мировоззрения. 

8. Понимание пространства и времени в классическом и неклассическом 

естествознании. 

9. Концепция материального взаимодействия в философии и современном 
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естествознании. 

10. Редукционизм как методологический принцип классического 

естествознания. 

11. Причинность и детерминизм в классическом и современном 

естествознании. 

12. Принцип развития в философии и естествознании: взаимосвязь и 

специфика. 

13. Проблема научного открытия в естествознании. 

14. Проблема обоснования в научном познании природы. 

15. Гносеологические проблемы в неклассическом естествознании. 

16. Философские концепции единства естественных наук. Редукционизм и 

физикализм. 

17. Интеграция естественнонаучного и социогуманитарного знания как 

особенность развития современной науки. 

18. Философско-методологические проблемы математизации науки. 

19. Проблема отношения философии и естествознания. Философия о 

кризисе современного естествознания. 

20. Проблема понимания жизни. Соотношение философской и 

естественнонаучной интерпретации сущности жизни. 

Уметь  корректно выражать и 

аргументировать свою 

позицию, ориентируясь на 

существующие философские 

подходы к решению научных 

проблем; 

 оценивать и обсуждать 

эффективные методы и 

методики исследования, 

основываясь на знаниях 

общенаучной методологии; 

 выявлять и учитывать 

особенности и проблематику 

отраслей знания, в которых 

Практические задания: 

Подготовьте развёрнутые ответы на вопросы: 

1. Почему научное знание нуждается в обосновании? 

2. Почему теория как форма организации знания возникает в Древней 

Греции? 

3. Почему научное знание нуждается в особом языке фиксации и описания 

объекта? 

4. Почему в науке Нового времени сущностной чертой науки является 

использование метода эксперимента? 

5. Почему научное познание требует обязательного указания на метод 

фиксации, описания и объяснения объекта? 

6. Почему для исследователя важно сомневаться в истинности полученных 

им результатов? 

7. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании 
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ведутся исследования научной гипотезы? 

8. Что лежит в основе выделения эмпирического и теоретического уровней 

научного познания? 

9. Всякое ли полученное в ходе эмпирического познания знание может 

считаться я фактом? 

10. Почему научное познание не может обойтись без выдвижения гипотез? 

11. В чем выражается предсказательный потенциал научного закона? 

12. В чем выражаются преимущества теории как формы организации 

знания? 

13. Чем различаются «проблема» и «задача»? 

14. В чем специфика взаимодействий эмпирического и теоретического 

исследований в условиях современной науки? 

15. Каково предназначение научной картины мира в научном познании? 

16. Какая наука олицетворяет собой дух классической рациональности? 

17. Какая наука репрезентирует неклассический тип научной 

рациональности? 

18. Какая наука является репрезентантом постнеклассической 

рациональности? 

19. Что означает для науки превращение ее в социальный институт? 

Владеть  навыками философского 

анализа научных проблем, 

возникающих в 

профессиональной сфере 

деятельности; 

 навыками 

междисциплинарного 

применения знаний из области 

истории и философии науки 

при осуществлении 

комплексных исследований; 

 навыками ведения дискуссий 

по проблемам философии в 

целом и проблемам 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

История соответствующей отрасли науки аспирантами изучается в форме 

самостоятельной работы в соответствии с программой; формой отчета 

является реферат. 

Реферат является обзором литературы по истории науки. Составляя 

реферат-обзор по теме, обучающийся должен использовать как минимум 

десять монографий или статей разных авторов. 

Порядок работы над рефератом: 

1. Прочитайте тексты, предназначенные для обзорного реферирования. 

2.Сформулируйте объединяющую их тему. 

3. Составьте план реферата. 

4. В каждом из текстов выделите коммуникативные блоки. Определите, 

какие из них войдут в реферат. 
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профессиональной области 

знания в частности; 

 навыками оценивания 

значимости и практической 

пригодности полученных 

результатов комплексных 

исследований; 

 навыками использования 

сложившихся в современной 

науке исследовательских 

стратегий и практик 

5. Определите субординацию текстов: какой текст даст основную 

информацию и языковые средства реферата, какой текст дополнит его. 

6. В каждом из отобранных коммуникативных блоков отметьте 

предложения, содержащие основную информацию. Если основное 

содержание коммуникативного блока не выражено четко в предложении, 

сформулируйте его самостоятельно. 

7. Объедините получившиеся фрагменты реферата в соответствии с 

составленным планом. 

Требования к реферату: 

1. Информативность. 

2. Объективность. 

3. Корректность в оценке материала. 

Оформляется реферат в соответствии со стандартом. 

Научный руководитель пишет рецензию на реферат. 

Варианты тем для написания реферата: - тема зависит от направления 

подготовки (аспирант самостоятельно может сформулировать тему, 

согласовав ее с научным руководителем и ведущим преподавателем). 

1. Глобализация современной науки. 

2. Научно-технические знания средневековой Европы. 

3. Технологическое развитие строительства средневековья. 

4. Направлениями средневековой «технологической революции». 

5. Технические новации Средних веков. 

6. Освоение и использование новых энергетических устройств в Средние 

века. 

7. Научно-техническое мышление и его роль в эпоху Возрождения. 

8. Новая механика Г. Галилея. 

9. Исследования теплоты и энергии в XIX - начале XX в.  

10. Научная революция XVII века. 

11. Термодинамические циклы С. Карно 

12. Научные дисциплины и направления технического развития в XIX 

веке. 

13. Историческая схема создания парового двигателя. 

14. Становление «неклассической науки» в конце XIX - начале XX в.  
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15. Техника и технологии в ХХI в. 

16. Научные дисциплины и направления технического развития в XIX 

веке. 

17. Создание инженерных школ как начало нового образования.  

18. Особенности современного научно-технического мышления.  

19. Теплотехника, теплоэнергетика и теплоиспользование в ХХI в.   

20. Начало электрохимии. 

21. Экономическая культура Античности. 

22. Познавательная ситуация в Средние века в экономическом знании. 

23. Научные новации Средних веков. 

24. Научное мышление Возрождения. 

25. Научная революция XVII века. 

26. Экономическая мысль Нового времени. 

27. Научные школы и направления экономического развития в XIX веке. 

28. Экономическая мысль в XX веке. 

29. Становление «неклассической науки» в конце XIX - начале XX в.  

30. Общество потребления: понятие, становление и экономическое 

содержание. 

31. Формирование научных дисциплин социально-экономического цикла: 

эмпирические сведения и историко-логические реконструкции.  

31. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры 

научного знания: социология, экономика, политология, наука о культуре 

как отражение в познании относительной самостоятельности отдельных 

сфер общества. 

32. Российский контекст применения социального знания и смены его 

парадигм. 

33. Проблема истинности и рациональности в социально-экономическом 

знании. 

34. Основные исследовательские программы социально-экономического 

знания. 

35. «Общество знания»: экономический аспект. 

36. Экономика 4.0 и особенности ее познания. 

37. Роль знания в экспертизах социально-экономических проектов. 
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38. Значение опережающих социальных исследований для решения 

экономических проблема и рисков. 

39. Предметная область философии и истории науки. 

40. Проблема инноваций и преемственности в развитии науки. 

41. Плюрализм и комплементарность методов в современной науке. 

42. Проблема «объяснение/понимание» в науке как проблема соотношения 

дискурсивного и интуитивного познания. 

43. Специфика философско-методологического анализа текста как основы 

гуманитарного знания. 

44. Феномен человека в социально-гуманитарных исследованиях. 

45. Социально-культурное бытие литературоведения. 

46. Проблемы общей методологии социальных и гуманитарных наук. 

47. Текст как особая реальность и «единица» методологического и 

семантического анализа социально-гуманитарного знания.  

48. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 

49. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, 

текстам, явлениям и событиям - общенаучный метод и базовая операция 

социально-гуманитарного познания.  

50. Проблема «исторической дистанции» (Гадамер) в интерпретации и 

понимании. 

51. Объяснение и понимание в филологии. 

52. Вера и понимание в контексте коммуникаций. 

53. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от 

вненаучного знания. 

54. Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных наук в 

процессе социальных трансформаций. 

55. Проблема существования социально-гуманитарного знания в 

«обществе знания». 

56. Поиски методологических оснований социально-гуманитарного 

знания. 

57. Основные философские направления исследования науки и их 

применение в филологических науках. 
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Знать  науковедческие 

основания 

методологии;  

 

 

 

Перечень теоретических вопросов: 

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 

классицизма. 

5. Основные жанры европейской и русской драматургии. 

6. Эстетическая программа европейского романтизма и ее усвоение в 

русской литературе. 

7. Общая характеристика критического реализма в литературе XIX века. 

Литературно-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. 

 

 

Б1.Б.03 История и 

теория жанров 

 

Уметь  применять критерии оценки 

достоверности результатов 

теоретического исследования: 

предметность, полнота, 

непротиворечивость, 

интерпертируемость, 

проверяемость, 

достоверность; 

Практические задания:  

1. Проанализировать текст и ответить на вопросы: 

Царей и царств земных отрада, 

Возлюбленная тишина, 

Блаженство сел, градов ограда, 

Коль ты полезна и красна! 

Вокруг тебя цветы пестреют 
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Структурный элемент 
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программы 

И класы на полях желтеют; 

Сокровищ полны корабли 

Дерзают в море за тобою; 

Ты сыплешь щедрою рукою 

Свое богатство по земли. 

Великое светило миру, 

Блистая с вечной высоты 

На бисер, злато и порфиру, 

На все земные красоты, 

Во все страны свой взор возводит, 

Но краше в свете не находит 

Елисаветы и тебя….. 

Когда на трон Она вступила, 

Как Вышний подал Ей венец, 

Тебя в Россию возвратила, 

Войне поставила конец, 

Тебя прияв облобызала: 

«Мне полно тех побед, — сказала, — 

Для коих крови льется ток. 

Я Россов счастьем услаждаюсь, 

Я их спокойством не меняюсь 

На целый запад и восток… (М.В. Ломоносов)    

 

Владеть  навыками планирования, 

проектирования и 

осуществления комплексных 

междисциплинарных 

исследований в рамках 

научного коллектива; 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

Эпиграмма и эпитафия - опасное сходство 

1. Вспомните эпитафию на могиле А.С. Грибоедова. Дайте к ней историко-

биографический и стилистический комментарий. 

2. Приведите примеры использования эпитафии в сатирическом плане. 
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3. Какие черты роднят "Парижские эпиграммы" Вяч. И. Иванова с 

античной эпиграмматической традицией? 

4. Приведите примеры использования гротеска, оксюморона, каламбура, 

перифразы, гиперболы и т.д. в эпиграммах Д.Д. Минаева, Саши Черного, 

С.Я. Маршака. 

5. Проанализируйте "Эпитафию Фра Филиппо Липпо" Александра Блока. 

6. Найдите в текущей периодике эпиграммы. Соответствуют ли они 

критериям жанра? 

Знать философско-психологические 

основания методологии; 

системотехнические основания 

методологии; науковедческие 

основания методологии 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Философско-психологические основания методологии. 

2. Системотехнические основания методологии. 

3. Опишите теоретические методы-операции, планируемых к 

применению в научно-исследовательской работе. 

4. Опишите теоретические методы-действия, планируемых к 

применению в научно-исследовательской работе. 

Б1.Б.03 Методология и 

информационные 

технологии в научных 

исследованиях 

 

Уметь выделять стадии, фазы и этапы 

организации научной 

деятельности;  обосновывать 

привлечение специалистов к 

решению типовых задач; 

распознавать критерии научной 

деятельности; корректно 

выражать и аргументированно 

обосновывать положения в 

области математического 

моделирования применять 

критерии оценки достоверности 

результатов теоретического 

исследования: предметность, 

полнота, непротиворечивость, 

интерпертируемость, 

проверяемость, достоверность. 

Практические задания 

1. Выполнить построение схем иерархической классификации, 

приведенных на рисунке. 

 
Рис. Схема классификации мер сходства при обработке  
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экспериментальных данных 

Владеть навыками демонстрации 

результатов комплексного 

исследования; 

профессиональным языком 

предметной области знания; 

навыками проведения 

комплексного исследования и 

проектирования систем; 

навыками планирования, 

проектирования и 

осуществления комплексных 

междисциплинарных 

исследований в рамках научного 

коллектива. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

Для предполагаемых диссертационных исследований построить 

схему классификации, определяющей вид объекта исследования. Для 

построения схемы выделить классификационные признаки и элементы 

каждой группы. на схеме должно быть отображено не менее трех уровней 

классификации  

Знать  актуальные направления и 

проблематику комплексных 

исследований, в том числе 

междисциплинарных, частью 

которых являются 

интертекстуальный и 

интермедиальный подходы к 

текстам культуры 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Интертекстуальность: происхождение и значение термина. Генезис 

теории ин- тертекстуальности. 

2. Русские теоретики интертекстуальности 1970–1990-х гг. 

3. Современные отечественные исследователи межтекстовых 

взаимодействий в литературе. 

4. Интертекстуальность и интермедиальность. 

5. Типология межтекстовых связей в литературе. Концепция Н. 

Фатеевой. 

6. Интертекстуальность, или «текст в тексте» (привести собственные 

примеры). 

7. Паратекстуальность и её формы (привести собственные примеры). 

8. Метатекстуальность и её формы (привести собственные примеры). 

9. Гипертекстуальность и формы её проявления (привести собственные 

при- меры). 

10. Архитекстуальность и её анализ (привести собственные примеры). 

Б1.В.05 Спецдисциплина 
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Тестовые задания: 

1. Герой этого стихотворного отрывка- стилизации – античный поэт, 

ставший особенно популярным в России в конце 

XVIII – начале XIX века: 

Здесь он в зеркало глядится, 

Говоря: «Я сед и стар, 

Жизнью дайте ж насладиться; 

Жизнь, увы, не вечный дар!» 

Здесь, подняв на лиру длани 

И нахмуря важно бровь, 

Хочет петь он бога брани, 

Но поет одну любовь. 

а) Байрон; б) Гораций; в) Оссиан; г) 

Данте; 

д) Гомер; 

е) Анакреон(т). 

2. Кто из античных писателей мог вдохновить Г.Р. Державина на такие 

строки: 

О! будь судьбе твоей послушным, 

Престань о будущем вздыхать; 

Веселым нравом, равнодушным 

Умей и горесть услаждать. 

Довольным быть, неприхотливым – 

Сие то есть, что быть счастливым; 

А совершенных благ в сей век 

Вкушать не может человек. 

а) Шекспир; б) Вольтер; в) Гораций; 

г) Анакреон(т); д) Вергилий; 

е) Байрон. 

3. Укажите имя героини античного мифа, на который опирается И.Ф. 

Богданович в своей поэме «Душенька»: 

а) Психея; б) Европа; в) 
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Антигона; г) Гея; 

д) Эвридика; е) Кассандра. 

4. «Русский гекзаметр» – это: а) 7-стопный хорей; 

б) 4-стопный ямб; 

в) 6-стопный дактиль; 

 г) силлабический 13-сложник; д) 6-стопный ямб. 

Уметь  квалифицированно 

интерпретировать все 

возможные типы и подтипы 

межтекстовых 

взаимодействий в литературе 

и культуре, доступно и 

глубоко излагать результаты 

интерпретации для любой 

аудитории 

Практические задания: 

Задание 1: Сопоставьте с точки зрения 

«что общего и что различного» произведения под названием «Бабочка» 

трёх поэтов: Г.Р.Державина, А.А.Фета, В.В.Набокова 

Задание 2: Сопоставьте с точки зрения 

«что общего и что различного» басню И.А.Крылова «Стрекоза и 

Муравей» и басни Эзопа на тот же сюжет («Муравей и Цикада», 

«Муравей и Жук»). 

Задание 3: Сопоставьте с точки зрения 

«что общего и что различного» финальную сцену рассказа М.Горького 

«Макар Чудра» и фильма Э.Лотяну «Табор уходит в небо» 

Владеть  методиками  анализа  и  

интерпретации различных 

типов и подтипов 

межтекстовых 

взаимодействий в литературе 

и культуре, а также 

релевантными 

образовательными 

методиками и технологиями 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

Задание 1: Проанализируйте с соответствии с методикой компаративного 

анализа переложения саги Гаральда Храброго, сделанные И. 

Богдановичем, Н. Львовым, Н. Карамзиным, П. Львовым, А. Толстым. 

Задание 2: Напишите работу на тему «Три перевода В.А. Жуковского 

баллады Г. Бюргера «Ленора», сделайте презентацию и прокомментируйте 

ее. 

Знать   методологическую роль 

философского знания и 

специфику применения 

общенаучных методов при 

решении проблем в области 

социально-гуманитарных 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области. Выбор темы исследования. Системный анализ объекта и предмета 

исследования. 

2. Подготовка макетов научных статей; отчетов о научно-

исследовательской работе; докладов конференций; рукописи ВКР. 

Б2.В.02(П) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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наук 3. Сбор, обработка, хранение и представление информации по теме 

НИР, связанной с НКР и научной тематикой выпускающей кафедры. 

Проведение специализированного исследования. 

 

Уметь   корректно выражать и 

аргументировать свою 

позицию, ориентируясь на 

существующие философские 

подходы к решению научных 

проблем; 

 оценивать и обсуждать 

эффективные методы и 

методики исследования, 

основываясь на знаниях 

общенаучной методологии; 

 выявлять и учитывать 

особенности и проблематику 

отраслей знания, в которых 

ведутся исследования 

Практические задания: 

1. Провести научное/ые исследование/я по проблемам отечественной 

литературы.  

2. Освоить технологию работы с отечественными и зарубежными 

электронными ресурсами локального и удаленного доступа.  

3. Научиться использовать библиографические, реферативные, 

полнотекстовые базы данных на всех этапах НИР: поиске, заказе, 

изучении, анализе, уточнении информации о специальной литературе и 

оформлении результатов НИР.  

4. Изучить нормы библиографического описания текстового и 

электронного документов в целом и их составных частей в 

библиографических описаниях и списках использованной литературы на 

основе ГОСТов. 

5. Подготовить отчета о практике. 

 

Владеть   философского анализа 

научных проблем, 

возникающих в 

профессиональной сфере 

деятельности; 

 междисциплинарного 

применения знаний из 

области истории и 

философии науки; 

 ведения дискуссий по 

проблемам философии науки 

в целом и философским 

проблемам социально-

гуманитарных наук; 

 оценивания значимости и 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

провести пробную лекцию в студенческой аудитории под контролем 

преподавателя по теме, связанной с научно-исследовательской работой,  

ориентируясь на учебный план выбранной группы и требования ФГОС, 

реализовать приемы выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых качеств с целью их 

совершенствования. 
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практической пригодности 

полученных результатов 

Знать  методологическую роль 

философского знания и 

специфику применения 

общенаучных методов при 

решении проблем в области 

социально-гуманитарных наук 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Основная проблема научного исследования и точки зрения ее 

рассмотрения.  

Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка НКР 

 

Уметь   корректно выражать и 

аргументировать свою 

позицию, ориентируясь на 

существующие философские 

подходы к решению научных 

проблем; 

  оценивать и обсуждать 

эффективные методы и 

методики исследования, 

основываясь на знаниях 

общенаучной методологии; 

  выявлять и учитывать 

особенности и проблематику 

отраслей знания, в которых 

ведутся исследования 

Практические задания: 

1. Определите общую стратегию декомпозиции научного 

исследования.  

Владеть – философского анализа 

научных проблем, возникающих 

в профессиональной сфере 

деятельности; 

– междисциплинарного 

применения знаний из области 

истории и философии науки; 

–ведения дискуссий по 

проблемам философии науки в 

целом и философским 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

1. Постройте  сетевой график проведения научных исследований. 

2. Выполните построение схемы декомпозиции (как минимум до третьего 

уровня) цели диссертационного исследования.   
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проблемам социально-

гуманитарных наук; 

– оценивания значимости и 

практической пригодности 

полученных результатов 

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

Знать  основы теории 

международных 

коммуникаций;  

 основные субъекты 

международных 

коммуникаций; 

  особенности развития 

коммуникационных средств 

;свободно ориентироваться в 

вопросах современного 

состояния и проблем 

международных отношений 

Тестовые задания: 

1.Жанр как исторически сложившийся тип художественного произведения 

– это …. 

а)  воспроизведение разнообразных явлений жизни в их динамике; 

б) разновидность устойчивой  структуры произведения, организующий все 

его элементы в целостную художественную реальность; 

в) представление об основных чертах и свойствах художественного 

произведения.  

2. К эпическим жанрам относятся … 

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…. 

а)  роман; 

б) статья; 

в) рассказ 

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

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

а) повесть; 

б) роман; 

в) баллада. 

5. Значительная временная протяженность, большое количество  

персонажей, важная   роль исторических и социальных конфликтов эпохи 

отличают такой жанр литературы, как… 

Б1.Б.03 История и теория 

жанров 
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а) роман в стихах; 

б) философский роман; 

в) роман-эпопея 

6. Один из ведущих жанров драматургии, изображающий личность в ее 

отношениях с обществом и тяжелых переживаниях, однако не 

исключающий возможность благополучного разрешения конфликта, это… 

а) трагифарс; 

б) мелодрама; 

в) драма 

Уметь  применять на практике знание 

основ теории международных 

коммуникаций, свободно 

ориентироваться в проблемах 

международных 

коммуникаций;  

 различать типы, виды, 

функции коммуникаций;  

 модели и структурные 

компоненты коммуникации; 

Практические задания: 

Тематика рефератов и самостоятельных творческих работ: 

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 "Энеида"). 

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

Вергилий "Энеида"). 

5. Политические мотивы и художественные особенности  комедий 

Аристофана "Лисистрата" и "Мир". 

6. Сравнительный анализ образов главных героев в комедии Менандра 

"Человеконенавистник" ("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. 
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14. Жанровое новаторство «Путешествия…» Радищева. 

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

сентиментализма. 

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). 

Владеть  навыками 

квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и 

переговоров: лексикой, 

необходимой для раскрытия 

сущности международных 

коммуникационных процессов 

и механизмов; 

 методами построения 

коммуникационных моделей; 

 знаниями о международных 

коммуникациях, чтобы 

получить синергетический 

эффект. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

1.Проанализировать текст и ответить на вопросы:  

            «Милый мой Родя, — писала мать, — вот уже два месяца с лишком 

как я не беседовала с тобой письменно, от чего сама страдала и даже иную 

ночь не спала, думая. Но, наверно, ты не обвинишь меня в этом невольном 

моем молчании. Ты знаешь, как я люблю тебя; ты один у нас, у меня и у 

Дуни, ты наше все, вся надежда, упование наше. Что было со мною, когда я 

узнала, что ты уже несколько месяцев оставил университет, за неимением 

чем содержать себя, и что уроки и прочие средства твои прекратились! Чем 

могла я с моими ста двадцатью рублями в год пенсиона помочь тебе? 

Пятнадцать рублей, которые я послала тебе четыре месяца назад, я 

занимала, как ты и сам знаешь, в счет этого же пенсиона, у здешнего 

нашего купца Афанасия Ивановича Вахрушина. Он добрый человек и был 

еще приятелем твоего отца. Но, дав ему право на получение за меня 

пенсиона, я должна была ждать, пока выплатится долг, а это только что 

теперь исполнилось, так что я ничего не могла во все это время послать 
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тебе. Но теперь, слава богу, я, кажется, могу тебе еще выслать, да и вообще 

мы можем теперь даже похвалиться фортуной, о чем и спешу сообщить 

тебе. И, во-первых, угадываешь ли ты, милый Родя, что сестра твоя вот уже 

полтора месяца как живет со мною, и мы уже больше не разлучимся и 

впредь. Слава тебе господи, кончились ее истязания….» (Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание») 

2. Форма  частного письма, использованная писателем, лежит в основе ….   

Варианты ответа 

1) эпистолярного романа; 

2) дневника; 

3) авантюрного романа 

3. Образцами  эпистолярного романа в мировой литературе считаются …..  

Выберите не менее 2-х вариантов ответа 

1) «Юлия, или Новая Элоиза» Ж.Ж. Руссо 

2) «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова 

3) «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина 

4) «Страдания юного Вертера» И.В. Гете 

4.Введите слово  

Использованная Ф.М. Достоевским  жанровая форма позволяет раскрыть 

____________ мир  героя. 

 

Знать  основные правила 

индивидуальной научной 

деятельности основные 

понятия о работе в научных 

коллективах; 

  основные методы 

распределения задач в 

коллективном проекте 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Характеристика научной деятельности: коллективная и 

индивидуальная научная деятельность. 

2. Приведите концепцию индивидуальных научных исследований. 

3. Опишите эмпирические методы-операции, планируемых к 

применению в научно-исследовательской работе. 

4. Опишите эмпирические методы-действия, планируемых к 

применению в научно-5. Исследовательской работе. 

Б1.Б.03 Методология и 

информационные 

технологии в научных 

исследованиях 
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Уметь  выделять стадии, фазы и этапы 

организации научной 

деятельности; 

   обосновывать привлечение 

специалистов и использования 

информационных технологий 

к решению типовых задач; 

  распознавать критерии 

научной деятельности; 

  приобретать знания в области 

математического 

моделирования; выполнять 

декомпозицию проекта на 

отдельные задачи обсуждать 

способы эффективной 

декомпозиции проекта; 

  применять знания в 

организации научной 

деятельности при 

коллективной работе 

Практические задания:  

1. На основании диаграмм, приведенных на рисунке, изучить 

передачу ресурсов по уровням декомпозиции. 

 
Рис.  Диаграмма декомпозиции: а – А1; б –  А2 

3. Рассмотреть несколько аспектов для идеи «Исследование 

влияния схемы расстановки форсунок на формирование непрерывно-литой 

заготовки». 

Владеть  навыками демонстрации 

умения работать в коллективе; 

  навыками обобщения 

результатов коллективной 

научной деятельности; 

  навыками организации 

коллективных научных 

исследований. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

1. Построить проект IDEF0 диаграммы для объекта 

диссертационного исследования. 

2. Построить проект IDEF0 диаграммы для процессов диссертационного 

исследования. 

 1. Ознакомиться с содержанием ГОСТ 19.701-90 Единая система 

программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и 

систем.  

2. Выполнить поиск информации о публикационной активности 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

одного из авторов учебника – Логуновой О.С., проживающей в городе 

Магнитогорске. 

3. Используя инструменты поиска на платформе РИНЦ, создать три 

подборки публикаций за последние три года от актуальной даты по 

предполагаемой теме исследования. 

4. Пусть в ходе наблюдения получены сведения о публикационной 

активности коллектива. Исходные данные приведены на рис. 5. Требуется 

выполнить определение цели и визуализацию исходных данных для 

последующего анализа. 

5. Выполнить подготовку статистических данных в динамике или 

пространстве, используя официальные источники, соответствующих 

предполагаемой теме диссертационного исследования. Объем выборки 

должен составлять не менее 20 наблюдений и трех столбцов. Определить 

цель визуализации данных и использовать, как минимум, два 

представления. 

6. Выполнить построение концептуальной схемы научного 

исследования по теме диссертации. 

Знать  современное состояние 

эортологических 

исследований в мире 

Тестовые задания: 

1. Что в переводе с латинского textus значит слово «текст»: 

а) бумага 

б) ткань 

в) книга 

г) слово 

2. Является ли слово текст исторически (в латинском языке) 

однокоренным со словом текстиль?  

а) да 

б) нет 

3. Какие из перечисленных слов исторически (в латинском, греческом 

языках) являются однокоренными со словом гендер (gender):  

а) генезис  

б) ген  

в) Евгений 

г) генитив  

Б1.В.ДВ.01.01 Русская 

литература в контексте 

культуры 
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д) все слова, перечисленные в пп. а, б, в, г. 

Уметь  работать в международном 

исследовательском коллективе 

при решении общих научных 

и научно- образовательных 

задач 

Практические задания: 

Задание 1. Изучить международные исследования по истории и 

теории праздника в контексте культуры и литературы. 

Задание 2. Изучить научно-образовательную карту – выявить 

основные центры в Европе, занимающиеся исследованиями вопросов 

истории и теории праздника в контексте культуры и литературы. 

Владеть  навыками работы в 

разноязычной среде с учётом 

национальных научных 

традиций 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

Задание: опираясь на достижения отечественных и европейских 

научных филологических школ и направлений, сформулируйте тему 

филологического исследования по  истории и теории праздника в 

контексте культуры и литературы, его объект, предмет, гипотезу и 

разработайте его план, переведите все на английский язык.. 

Знать  основы теории 

международных 

коммуникаций;  

 основные субъекты 

международных 

коммуникаций;  

 особенности развития 

коммуникационных средств; 

  свободно ориентироваться в 

вопросах современного 

состояния и проблем 

международных отношений 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Особенности историко-литературного процесса начала XX в. 

2. Социально-политические и философские предпосылки возникновения 

модернизма. Статья В. Вулф "Современная художественная проза". 

3. Проблема "дегуманизации" искусства. Пафос автономности "нового 

искусства". Работа X. Ортеги-и-Гассета "Дегуманизация искусства". 

4. Модернистские течения и направления в литературе. Определение 

понятия "модернизм". 

5. Д. Джойс и его роман "Улисс" как энциклопедия модернизма. 

6. Творческий метод Д.Джойса. Принцип потока сознания в романе 

"Улисс". 

7. Художественные приемы, используемые Д. Джойсом в романе 

"Улисс". 

8. Новеллистическое мастерство Ф. Кафки. Атмосфера абсурда в новелле 

"Превращение". 

9. "Абсурдный человек", заключенный в "абсурдные обстоятельства" (по 

роману Ф. Кафки "Процесс"). "Преступление" и "наказание" героя. 

Б1.В.ДВ.01.02 

Актуальные проблемы 

современной зарубежной 

литературы 
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10. Ф. Кафка о бюрократизированном государстве в романе "Замок". 

Фантастика и реальность в романе. 

11. Пруст — основатель модернистской психологической прозы. Анализ 

одного из романов цикла "В поисках утраченного времени". 

12. "Утраченное" и "обретенное" время М. Пруста. Художественные 

приемы писателя. Открытия в области временного и 

пространственного рядов. 

13. Фрейдистские мотивы в романе Д.Г. Лоуренса "Любовник леди 

Чатгерлей". 

14. Т. Элиот о кризисе сознания и культуры в поэме "Бесплодная земля". 

Символика в произведении.   

15. "Потерянное поколение": истоки и сущность явления. 

16. Человек на войне в романе А.Барбюс "Огонь". 

17. Роман "Смерть героя". "Надгробный плач" Р. Олдингтона. 

18. Образ "старой доброй Англии" в романе Р. Олдингтона "Смерть героя". 

19. Ремарк о судьбе своего поколения в романе "На западном фронте без 

перемен". 

20. Решение проблемы отношений человеческой личности и общества в 

романе Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!" 

21. "Нравственные потери" героя Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!" 

22. Иронический взгляд на войну в романе Я. Гашека "Похождение 

бравого солдата Швейка". 

23. Разработка Ф. Мориаком жанра семейного социально-

психологического романа. 

24. Традиционные и новаторские черты в трактовке женских образов Ф. 

Мориаком. 

25. "Живая тюремная решетка" в изображении Ф. Мориака. 

26. "Век джаза" в изображении Ф. С. Фицджеральда. 

27. Причины двойственного отношения к своему герою Ф. С. 

Фицджеральда в романе "Великий Гэтсби". 

28. Мир Голливуда в романе Ф. С. Фицджеральда "Последний магнат". 

Монро Стар как пленник "великой иллюзии".  

29. Немецкий интеллектуальный роман и творчество Г. Гессе.  
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30. Исследование болезни эпохи, болезни поколения в романе Г. Гессе 

«Степной волк». Образ волшебного Магического театра.   

31. А. де Сент-Экзюпери последний романтик XX века. Философская 

основа его творчества.  

32. История и образ американского Юга в творчестве Фолкнера. 

Мифологизм писателя. 

Уметь  применять на практике знание 

основ теории международных 

коммуникаций, свободно 

ориентироваться в проблемах 

международных 

коммуникаций;  

 различать типы, виды, 

функции коммуникаций, 

модели и структурные 

компоненты коммуникации; 

Практические задания: 

ИДЗ № 1. Проанализировать процесс зарождения искусства модернизма.   

ИДЗ № 2.  Рассмотреть социально-политические и философские 

предпосылки возникновения модернизма. 

ИДЗ № 3 Исследовать эстетические составляющие модернизма   

ИДЗ №  4. Доказать, что "дегуманизация искусства" является одним из 

основополагающих принципов художественного авангарда XX века. 

ИДЗ № 5 Проанализировать оценки В. Вулф и Х. Ортеги в отношении 

«старого» и «нового» искусства.  

ИДЗ № 6  Доказать на пример романа Д. Джойса «Улисс», что сознание и 

подсознание человека являются основным объектом изображения 

литературы модернизма. 

ИДЗ № 7 Исследовать, в чем состоит сущность модернистского 

субъективизма. 

ИДЗ № 8.Определить, на примере произведений Т. Элиота, Д. Джойса, 

Г. Лоуренса, как соотносятся такие понятия как модернизм и миф. 

ИЗД №9. Выяснить причины возникновения модернистских течений и 

направлений в литературе.   

Владеть  навыками 

квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и 

переговоров: лексикой, 

необходимой для раскрытия 

сущности международных 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

Основные темы для индивидуальных работ. 

1. Кризисные умонастроения в Европе в начале XX века.  

2. Переоценка гуманистических ценностей, завоеваний предшествующей 

эпохи.  

3. Критика викторианской идеологии.  

4. Активизация ницшеанских идей в обществе; актуальность тезиса — 
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коммуникационных процессов 

и механизмов; 

 методами построения 

коммуникационных моделей; 

 знаниями о международных 

коммуникациях, чтобы 

получить синергетический 

эффект. 

"все боги мертвы", и, как следствие, дискредитация христианских 

ценностей.  

5. Восприятие кризиса как крушение всей цивилизации.  

6. Распространение пессимистических идей в обществе, философии, 

культуре.  

7. Популярность философских концепций о "закате западной 

цивилизации", о "конце нового времени", о "приходе нового 

средневековья": работы О. Шпенгле-ра "Закат Европы" (1918), Н. 

Бердяева "Новое средневековье (1924), Х.Ортеги-и-Гассета "Восстание 

масс" (1930).  

8. Уход деятелей искусства от общественных проблем в мир частной 

жизни, интимных переживаний, в мир внутренней реальности, в 

"башню из слоновой кости" ("эскепизм"). Пафос автономности 

литературы в эссе испанского   философа   Хосе   Ортеги-и-Гассета   

"Дегуманизация искусства" (1925). Поиск новых форм художественной 

выразительности.  

9. Утверждение в искусстве XX века модернистских течений (имажизм, 

дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм и др.).  

10. Условность самого термина "модернизм" (сложность специфики, 

обозначаемого явления). Обостренное внимание модернистских 

направлений к непознанному состоянию человеческой психики. 

11. Источники модернистских концепций искусства: философия А. Шо-

пенгауэра и Ф. Ницше. Австрийский психоаналитик З. Фрейд о 

природе психического в работах "По ту сторону принципа 

удовольствия" (1920), "Психология масс и анализ человеческого Я" 

(1921), "Я и Оно" (1923).  

12. Воздействие фрейдизма на творческую деятельность писателей XX 

века (Д. Лоуренс, Д. Джойс, Т. Манн). А. Бергсон — французский 

философ, основатель "теории интуитивизма".  

13. Внимание к области бессознательных и подсознательных процессов.  

14. Проблема времени как основания человеческого бытия, истории, 

культуры.  
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15. Идеи Бергсона в литературе модернизма (М. Пруст, В. Вулф, Д. 

Джойс).  

16. Утверждение модернистского мироощущения в Европе в начале XX 

века.  

17. "Блумсберийская группа" (1908) как особый знак времени в английской 

культуре (члены гр. В. Вулф, Р.Фрай, Э.М.Форстер, Д-Грант и др.).  

18. Роман Джеймса Джойса "Улисс " как энциклопедия модернизма.  

19. Художественные поиски ирландского романиста Д. Джойса (1882—

1941) и модернистское мироощущение 10—20-х гг.  

20. Джойс как  величайший обновитель искусства. 

Знать  основы теории международных 

коммуникаций;  

 основные субъекты 

международных коммуникаций;  

 особенности развития 

коммуникационных средств; 

 свободно ориентироваться в 

вопросах современного 

состояния и проблем 

международных отношений 

Тестовые задания: 

1. Литературная критика … 

а) занимается истолкованием и оценкой художественных произведений с 

точки зрения интересов современной общественной жизни и тем самым 

активно влияет на современный литературный процесс; 

б) система обобщенных философских и этико-эстетических взглядов 

художника на объективный мир; 

в) историческое движение национальной и мировой художественной 

литературы.       

2. Новаторство в педагогике – это… 

а) взаимосвязанная деятельность педагога и воспитанника, направленная 

на разносторонне развитие личности; 

б) деятельность по внесению и осуществлению нового, прогрессивных 

идей, приемов в педагогический процесс; 

в) Отдельная операция (составная часть метода) ; проявление метода в 

конкретной педагогической ситуации;\ 

 3. Рецензия - … 

а) публицистический жанр, представляющий собой анализ и оценку 

научно, общественно-политического или художественного призведения; 

б) схема, модель исследовательских действий, служащий доказательству и 

проверке гипотезы. 

в) письменный пересказ прочитанного или прослушанного- 

проанализированного текста. 

Б1.В.ДВ.02.01 

Актуальные проблемы 

русской литературы 
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4.Статья - …. 

а) собственные размышления пишущего по поводу прочитанного и 

проанализированного произведения или отрывка; 

б) публицистический жанр; сочинение небольшого объема, обобщающее 

явления действительности и предполагающее ясное развитие определенной 

мысли, аргументированной примерами и фактами; 

в) персонифицированный процесс обновления профессионально-

педагогических знаний, умений. 

5. Эксперимент- … 

а) система познавательных операций, связанных с изучением 

педагогических факторов, педагогических условий, фактов, явлений; 

б) пробуждение и развитие эстетического чувства; 

в) собственные размышления пишущего по поводу прочитанного и 

проанализированного произведения или отрывка 

6. Интенсивный способ повышения информационных качеств сообщения – 

это 

а) расширение объема сообщения, детализация изложения; 

б) свертывание информации, стремление передать содержание более 

экономными языковыми средствами*; 

в) полное изменение фактического материала. 

7. Важнейшей психологической предпосылкой редактирования является 

а) артистичное, эмоционально приподнятое отношение к тексту; 

б) осознанное отношение к пониманию текста, авторскому труду, к 

собственным действиям*; 

в) художественные наклонности. 

8. Цель редакторской правки-переделки 

а) уменьшить объем текста, довести его до заданного размера; 

б) литературная отделка текста, совершенствование его формы, уточнение 

идеи автора, его замысла; 

в) создание нового варианта текста на основе материала, представленного 

автором 

9. Верным признаком нелогичности мышления является 

а) незнание законов логики; 
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б) неточное употребление союзов (ибо, потому, поэтому, хотя, 

следовательно, но и д.р.); 

в) пунктуационные ошибки. 

10.Найдите соответствия между терминами и их значениями: 

а) правка - переделка редактирование по всем аспектам текста 

б) правка-вычитка уменьшить объем текста до заданного размера 

в) правка-сокращение совершенствование речевой формы текста 

г) правка - обработка создание нового варианта текста       

совершенствование композиции 

11.Письменная учебно-научная речь реализуется в жанрах: 

а) поздравление 

б) словарь 

в) автобиография 

г) статья; 

Уметь  применять на практике знание 

основ теории международных 

коммуникаций, свободно 

ориентироваться в проблемах 

международных 

коммуникаций;  

 различать типы, виды, 

функции коммуникаций, 

модели и структурные 

компоненты коммуникации; 

Практическое задание: 

В знаменитом стихотворении О. Мандельштама, написанном в 1933 году, 

отметьте все случаи несовпадения авторской пунктуации с общими 

правилами. 

 

Мы живем, под собою не чуя страны, 

Наши речи за десять шагов не слышны, 

А где хватит на полразговорца, 

Там припомнят кремлевского горца. 

Его толстые пальцы как черви жирны, 

И слова как пудовые гири верны, 

Тараканьи смеются глазища 

И сияют его голенища. 

А вокруг него сброд тонкошеих вождей, 

Он играет услугами полулюдей, 

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, 

Он один лишь бабачит и тычет. 

Как подкову дарит за указом указ – 

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, – 
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Что ни казнь у него – то малина 

 И широкая грудь осетина. 

Практическое задание (редактирование): 

В предлагаемых фрагментах текстов найдите и исправьте 

фактические ошибки, причина которых – обыкновенная авторская 

неряшливость. 

1. «У нее был поразительно ясный выговор, казалось, она отчеканивает 

каждую букву». (Переводной роман). 

2. «Кстати, о лиде. «Лид» происходит от слова «лидер». (Журнал 

«Журналист»). 

3. «Температура воздуха минус 10 градусов. Ветер юго-восточный, 

давление 750 атмосфер». (Газета). 

4. «Свергнутый в результате военного переворота и изгнанный из страны 

президент Гаити отбыл в поездку по США и другим 

западноевропейским государствам». («Известия»). 

5. «В целях борьбы с шумом в Алма-Ате заменили устаревшие вагоны 

трамваев на бесшумные, старые рельсы – на железобетонные.» 

(«Литературная газета»). 

6. «Сейчас у Зайцевой в активе семь побед, три ничьих и одно 

поражение». («Вечерняя Москва»). 

7. «Весь западный участок неба заполыхал красками от бледно-розовой до 

ультрафиолетовой.» (Газета). 

Владеть  навыками 

квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и 

переговоров: лексикой, 

необходимой для раскрытия 

сущности международных 

коммуникационных процессов 

и механизмов; 

 методами построения 

коммуникационных моделей; 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Найдите в трех реальных текстах фактические ошибки. 

Используйте «Энциклопедический словарь». 

1. «Техника – молодежи», 1978, № 11: 

Галилей взорвал небо! Он раздвинул рамки Вселенной, нашел на 

Солнце пятна, у планет – спутники, поколебал вековые устой церкви. На 

него ополчились не только иезуиты, но и Лютер. 

2. «Известия», 20 мая 1987 г.: 

Археологическая находка 

Итальянские археологи обнаружили древнейшее захоронение 
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 знаниями о международных 

коммуникациях, чтобы 

получить синергетический 

эффект. 

племени самнитов, проживавшего на Апеннинском полуострове в I веке до 

н.э. Возраст захоронения, расположенного в 160 километрах к юго-востоку 

от Рима, оценивается в 2,5 тысяч лет. 

3. «Ленинградская правда», 12 января 1988 г.: 

Впервые в эфире – 150 лет назад 

«Железнодорожные вагоны только что прибыли, 345 пассажиров». Это – 

текст первой телеграммы, вышедшей в эфир на нашей планете 150 лет 

назад. Сегодня американские радиолюбители празднуют знаменательную 

годовщину в развитии радиотелеграфного дела. 11 января 1838 года в 

городе Морристаун (штат Нью-Джерси) состоялась первая публичная 

демонстрация электромагнитного телеграфного аппарата Морзе. 

Индивидуальные задания:  

Найдите ошибку в каждом фрагменте, исправьте ее и назовите.  

1. Земля пружинит под ногами, будто идешь по пенопласту. 

2. Растянувшись цепочкой шествовала веселая пестрая 

кавалькада. Полные достоинства мужчины. Женщины в легких 

нарядах. Дети, норовящие отбиться от рук. 

3. Другие сказали: незачем всякой там разъяснительной 

работой будировать настроения, вспоминать случившееся. 

4. И в тот же день был произведен запуск космической 

субмарины на космодроме Плесецк. 

5. В марте этого года консультативный совет предоставил 

свой доклад, в котором не содержится никаких предложений о наказании 

компаний. 

Знать  основы теории 

международных 

коммуникаций;  

 основные субъекты 

международных 

коммуникаций;  

 особенности развития 

коммуникационных средств; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Особенности историко-литературного процесса начала XX в. 

2. Социально-политические и философские предпосылки возникновения 

модернизма. Статья В. Вулф "Современная художественная проза". 

3. Проблема "дегуманизации" искусства. Пафос автономности "нового 

искусства". Работа X. Ортеги-и-Гассета "Дегуманизация искусства". 

4. Модернистские течения и направления в литературе. Определение 

понятия "модернизм". 

5. Д. Джойс и его роман "Улисс" как энциклопедия модернизма. 

Б1.В.ДВ.02.02 Зарубежная 

литература 20 века в 

контексте культуры 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

  свободно ориентироваться в 

вопросах современного 

состояния и проблем 

международных отношений 

6. Творческий метод Д.Джойса. Принцип потока сознания в романе 

"Улисс". 

7. Художественные приемы, используемые Д. Джойсом в романе 

"Улисс". 

8. Новеллистическое мастерство Ф. Кафки. Атмосфера абсурда в новелле 

"Превращение". 

9. "Абсурдный человек", заключенный в "абсурдные обстоятельства" (по 

роману Ф. Кафки "Процесс"). "Преступление" и "наказание" героя. 

10. Ф. Кафка о бюрократизированном государстве в романе "Замок". 

Фантастика и реальность в романе. 

11. Пруст — основатель модернистской психологической прозы. Анализ 

одного из романов цикла "В поисках утраченного времени". 

12. "Утраченное" и "обретенное" время М. Пруста. Художественные 

приемы писателя. Открытия в области временного и 

пространственного рядов. 

13. Фрейдистские мотивы в романе Д.Г. Лоуренса "Любовник леди 

Чатгерлей". 

14. Т. Элиот о кризисе сознания и культуры в поэме "Бесплодная земля". 

Символика в произведении.   

15. "Потерянное поколение": истоки и сущность явления. 

16. Человек на войне в романе А.Барбюс "Огонь". 

17. Роман "Смерть героя". "Надгробный плач" Р. Олдингтона. 

18. Образ "старой доброй Англии" в романе Р. Олдингтона "Смерть героя". 

19. Ремарк о судьбе своего поколения в романе "На западном фронте без 

перемен". 

20. Решение проблемы отношений человеческой личности и общества в 

романе Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!" 

21. "Нравственные потери" героя Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!" 

22. Иронический взгляд на войну в романе Я. Гашека "Похождение 

бравого солдата Швейка". 

23. Разработка Ф. Мориаком жанра семейного социально-

психологического романа. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

24. Традиционные и новаторские черты в трактовке женских образов Ф. 

Мориаком. 

25. "Живая тюремная решетка" в изображении Ф. Мориака. 

26. "Век джаза" в изображении Ф. С. Фицджеральда. 

27. Причины двойственного отношения к своему герою Ф. С. 

Фицджеральда в романе "Великий Гэтсби". 

28. Мир Голливуда в романе Ф. С. Фицджеральда "Последний магнат". 

Монро Стар как пленник "великой иллюзии".  

29. Немецкий интеллектуальный роман и творчество Г. Гессе.  

30. Исследование болезни эпохи, болезни поколения в романе Г. Гессе 

«Степной волк». Образ волшебного Магического театра.   

31. А. де Сент-Экзюпери последний романтик XX века. Философская 

основа его творчества.  

32. История и образ американского Юга в творчестве Фолкнера. 

Мифологизм писателя. 

Уметь  применять на практике знание 

основ теории международных 

коммуникаций,  

 свободно ориентироваться в 

проблемах международных 

коммуникаций;  

 различать типы, виды, 

функции коммуникаций; 

модели и структурные 

компоненты коммуникации; 

Практические задания: 

ИДЗ № 1. Проанализировать процесс зарождения искусства модернизма.   

ИДЗ № 2.  Рассмотреть социально-политические и философские 

предпосылки возникновения модернизма. 

ИДЗ № 3 Исследовать эстетические составляющие модернизма   

ИДЗ №  4. Доказать, что "дегуманизация искусства" является одним из 

основополагающих принципов художественного авангарда XX века. 

ИДЗ № 5 Проанализировать оценки В. Вулф и Х. Ортеги в отношении 

«старого» и «нового» искусства.  

ИДЗ № 6  Доказать на пример романа Д. Джойса «Улисс», что сознание и 

подсознание человека являются основным объектом изображения 

литературы модернизма. 

ИДЗ № 7 Исследовать, в чем состоит сущность модернистского 

субъективизма. 

ИДЗ № 8.Определить, на примере произведений Т. Элиота, Д. Джойса, 

Г. Лоуренса, как соотносятся такие понятия как модернизм и миф. 

ИЗД №9. Выяснить причины возникновения модернистских течений и 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

направлений в литературе.   

Владеть  навыками 

квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и 

переговоров: лексикой, 

необходимой для раскрытия 

сущности международных 

коммуникационных процессов 

и механизмов; 

 методами построения 

коммуникационных моделей; 

 знаниями о международных 

коммуникациях, чтобы 

получить синергетический 

эффект. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

1. Кризисные умонастроения в Европе в начале XX века.  

2. Переоценка гуманистических ценностей, завоеваний предшествующей 

эпохи.  

3. Критика викторианской идеологии.  

4. Активизация ницшеанских идей в обществе; актуальность тезиса — 

"все боги мертвы", и, как следствие, дискредитация христианских 

ценностей.  

5. Восприятие кризиса как крушение всей цивилизации.  

6. Распространение пессимистических идей в обществе, философии, 

культуре.  

7. Популярность философских концепций о "закате западной 

цивилизации", о "конце нового времени", о "приходе нового 

средневековья": работы О. Шпенгле-ра "Закат Европы" (1918), Н. 

Бердяева "Новое средневековье (1924), Х.Ортеги-и-Гассета "Восстание 

масс" (1930).  

8. Уход деятелей искусства от общественных проблем в мир частной 

жизни, интимных переживаний, в мир внутренней реальности, в 

"башню из слоновой кости" ("эскепизм"). Пафос автономности 

литературы в эссе испанского   философа   Хосе   Ортеги-и-Гассета   

"Дегуманизация искусства" (1925). Поиск новых форм художественной 

выразительности.  

9. Утверждение в искусстве XX века модернистских течений (имажизм, 

дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм и др.).  

10. Условность самого термина "модернизм" (сложность специфики, 

обозначаемого явления). Обостренное внимание модернистских 

направлений к непознанному состоянию человеческой психики. 

11. Источники модернистских концепций искусства: философия А. Шо-

пенгауэра и Ф. Ницше. Австрийский психоаналитик З. Фрейд о 

природе психического в работах "По ту сторону принципа 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

удовольствия" (1920), "Психология масс и анализ человеческого Я" 

(1921), "Я и Оно" (1923).  

12. Воздействие фрейдизма на творческую деятельность писателей XX 

века (Д. Лоуренс, Д. Джойс, Т. Манн). А. Бергсон — французский 

философ, основатель "теории интуитивизма".  

13. Внимание к области бессознательных и подсознательных процессов.  

14. Проблема времени как основания человеческого бытия, истории, 

культуры.  

15. Идеи Бергсона в литературе модернизма (М. Пруст, В. Вулф, Д. 

Джойс).  

16. Утверждение модернистского мироощущения в Европе в начале XX 

века.  

17. "Блумсберийская группа" (1908) как особый знак времени в английской 

культуре (члены гр. В. Вулф, Р.Фрай, Э.М.Форстер, Д-Грант и др.).  

18. Роман Джеймса Джойса "Улисс " как энциклопедия модернизма.  

19. Художественные поиски ирландского романиста Д. Джойса (1882—

1941) и модернистское мироощущение 10—20-х гг.  

20. Джойс как  величайший обновитель искусства. 

Знать  методы критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, методы 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях, методы научно-

исследовательской 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Что такое исследовательский коллектив и каковы их виды: 

2. Отличительные признаки исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях профессионального образования. 

3. Дайте определение принципов организации работы исследовательского 

коллектива в области педагогических наук. 

4. Как взаимосвязаны принципы, методы и средства организации работы 

исследовательского коллектива в области педагогических наук и правила 

их реализации. 

5. Опишите сущность принципов организации работы исследовательского 

коллектива в области педагогических наук 

6. Приведите приметы принципов и правил их реализации применительно 

к организации работы исследовательского коллектива в области 

Б2.В.01(П) 

Педагогическая 

практика 
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программы 

педагогических наук 

Уметь  анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Практические задания: 

1. Проанализируйте свой научный коллектив при проведении 

исследования и эксперимента 

2. Определите с учетом личностных качеств каждого, какие функции 

и задания для них подходят более всего 

3. Скорректируйте программу эксперимента с учетом этого анализа   

Владеть  навыками анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, в 

т.ч. междисциплинарного 

характера возникающих в 

науке на современном этапе ее 

развития, владеть 

технологиями планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере научных 

исследований 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

1. Подготовьте вопросы для обсуждения с преподавателями, 

кураторами групп, руководителями образовательных программ в вузе, где 

проходите практику, по организации учебно-воспитательного процесса: 

составлению учебно-программной документации (рабочего учебного 

плана, рабочей учебной программы дисциплины, использованию 

литературы и интернет-ресурсов), по работе с образовательным порталом, 

проведению кураторских часов, воспитательной работы со студентами. 

2.Проведите беседу с преподавателями кафедры по этим вопросам и по 

вопросам составления учебно-планирующей и учебно-методической 

документации  

  

Знать  основные правила 

индивидуальной научной 

деятельности 

 основные понятия о работе в 

научных коллективах; 

 основные методы 

распределения задач в 

коллективном проекте; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Дайте определение «исследовательский коллектив» и каковы их виды. 

2. Отличительные признаки исследовательской деятельности в высшей 

школе. 

3. Дайте определение принципов организации работы исследовательского 

коллектива в области педагогических наук. 

4. Как взаимосвязаны принципы, методы и средства организации работы 

исследовательского коллектива в области педагогических наук и правила 

их реализации. 

Б2.В.02(П) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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Структурный элемент 
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5. Опишите сущность принципов организации работы исследовательского 

коллектива в области педагогических наук 

Уметь   обосновывать привлечение 

специалистов и использования 

информационных технологий к 

решению типовых задач; 

 выполнять декомпозицию 

проекта на отдельные задачи 

 применять знания в 

организации научной 

деятельности при коллективной 

работе; 

Практические задания: 

1. Дайте краткое описание своего научного коллектива при 

проведении исследования и эксперимента 

2. Определите с учетом личностных качеств каждого, какие функции 

и задания для них подходят более всего 

3 Скорректируйте программу эксперимента с учетом наработанного 

материала практики. 

Владеть   демонстрации умения работать 

в коллективе; 

 методиками обобщения и 

представлении результатов 

коллективной научной 

деятельности; 

 методами организации 

коллективных научных 

исследований; 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

1. Подготовьте вопросы для обсуждения с преподавателями, 

кураторами групп, руководителями образовательных программ в вузе, где 

проходите практику, по организации учебно-воспитательного процесса: 

составлению учебно-программной документации (рабочего учебного 

плана, рабочей учебной программы дисциплины, использованию 

литературы и интернет-ресурсов), по работе с образовательным порталом, 

проведению кураторских часов, воспитательной работы со студентами. 

2. Проведите беседу с преподавателями кафедры по этим вопросам и по 

вопросам составления учебно-планирующей и учебно-методической 

документации  

 

Знать  методы критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, методы 

генерирования новых идей 

при решении 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Проект научного коллектива и роль каждого участника в научном 

исследовании.  

2. Должен ли научный коллектив быть инвариантным? 

3. Требуется ли распределение ролей  в научном коллективе?   

Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка НКР 
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исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях, методы научно-

исследовательской 

деятельности. 

Уметь  анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Практические задания: 

1. Выполните построение схемы функционирования и 

взаимодействия участников научного коллектива с учетом наличия 

специалистов в области автоматизации и управления.     

Владеть  навыками анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, в 

т.ч. междисциплинарного 

характера возникающих в 

науке на современном этапе 

ее развития, владеть 

технологиями планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований 

Задания на решение задач из профессиональной области:  

1. Выполните построение сетевого графика научного исследования 

с учетом коллективного вклада и группы специалистов в области 

автоматизации и управления. 

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

Знать  общетехническую 

лексику на иностранном 

языке по своей 

специальности; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Какие грамматические конструкции свойственны для научного 

стиля? 

2. Какие лексические конструкции свойственны для научной 

Б1.Б.02 Иностранный 

язык 

 



Структурный 

элемент 
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Структурный элемент 

образовательной 

программы 

 особенности научного 

функционального стиля; 

 употребительные слова, 

аналитические и 

фразеологические 

словосочетания, 

характерные для устной 

речи; 

 о чем идет речь в 

небольших по объему 

сообщениях и 

объявлениях без 

искажения информации; 

 терминологическую 

лексику на иностранном 

языке по своей 

специальности; 

 особенности и приёмы 

перевода различных 

лексико- грамматических 

конструкций, 

характерных для устной 

и письменной речи 

изучаемого подъязыка; 

 характерные 

особенности научно-

публицистического, 

художественного и 

научно-технического 

функциональных стилей; 

 основные приемы 

перевода 

употребительных 

коммуникации? приведите примеры 

2. В чем отличия научного стиля от публицистического? 
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компетенции 
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Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

фразеологических и 

аналитических 

словосочетаний, часто 

встречающиеся в 

письменной речи 

изучаемого подъязыка, а 

также слова, 

словосочетания и 

фразеологизмы, 

характерные для устной 

речи и письменной в 

ситуациях делового 

общения; 

 характерные 

особенности научно-

публицистического, 

художественного и 

научно-технического 

функциональных стилей; 

 значения сокращений и 

условных обозначений, 

правильное прочтение 

формул, символов и т.п. 

Уметь  переводить отдельные 

фразы и наиболее 

употребительные 

слова в 

высказываниях, 

касающихся важных 

тем; 

 выполнять 

письменный перевод с 

Практические вопросы: 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Распределите отрывки статьи в соответствии структуре 

IMRaD 

1. The World Wide Web not only connected the most remote planet 

corners, but was reborn, transformed, adapted to the needs of its creators. 

First, it realized purely utilitarian needs, gradually turning into an 

indispensable tool for communication, information retrieval, and 

entertainment. But for several decades, it created its own society, its own 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

небольшими 

стилистическими и 

лексико-

грамматическими 

неточностями; 

 понимать на слух 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь по 

специальности, 

опираясь на изученный 

языковой материал, 

фоновые 

страноведческие и 

профессиональные 

знания; 

 составлять резюме, 

делать сообщения, 

доклады на 

иностранном языке; 

 применять сокращения 

и условные 

обозначения, 

формулы, символы и 

т.п. 
 

discourse, and its own culture. 

2. In the research process, general methods of scientific analysis 

were used: generalization, comparison, description, as well as linguistic 

research methods, such as a descriptive method, an interpretive method, a 

discourse analysis, a pragmalinguistic analysis method. 

3. The issues of self-nomination, personal identification of 

artificial nominations in the web space are widely discussed in the works 

of both Russian and foreign researchers (Butler, 2013; Dubskikh, 2014; 

Sakallı, 2016). 

Self-presentation, nomination and personal identification in the 

web space are synergistic in nature and are the research subject in various 

sciences: 

4. After analyzing theoretical sources and based on our own empirical 

material, nicknames can be classified into such groups as:  

1. Nicknames containing in their structure a crude, and even 

pejorative, characterization (Main Ulcer).  

2. Nicknames containing an ironic, friendly characterization 

(bestfrendofGranny). 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Распределите отрывки статьи в соответствии структуре 

IMRaD 

1. Unter „Schall“ versteht man mechanische Schwingungen in 

Festkörpern, Flüssigkeiten und Gasen (insbesondere Luft) in dem vom 

Menschen hörbaren Frequenzbereich von 16 bis 16000 Hertz (das heißt 

Schwingungen pro Sekunden). Was über 16000 oder auch 20000 Hertz 

liegt, bezeichnet man als Ultraschall. Mit der Definition von Schall und 

Ultraschall, die auf den Menschen bezogen ist, wären manche Tiere nicht 

einverstanden, unter anderem Hunde, Katze, Delphine und Fledermäuse. 

Sie hören bis weit in unseren Ultraschallbereich hinein. Fledermäuse 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

navigieren und jagen in absoluter Dunkelheit, ohne ja anzustoßen: Sie 

verfügen über eine Art akustischen Radar, dessen obere Frequenzgrenze 

bei 100000 Hertz liegt.  

2. Die Entwicklung der Ultraschalltechnik wurde durch den 

Zweiten Weltkrieg stark beschleunigt, denn Schiffe und Unterseeboote 

mussten feindliche Unterseeboote orten und unter sich kommunizieren 

können. Für die Erzeugung und den Empfang von Ultraschallwellen 

erwiesen sich piezoelektrische Materialien wie Bariumtitanat oder 

Bleizirkonat als ideal. Sie setzen elektronische Signale mit hohem 

Wirkungsgrad in mechanische Schwingungen derselben Frequenz um – 

und umgekehrt.  

3. Die Anwendungen des Ultraschalls in der Technik sind sehr 

zahlreich. Mit Ultraschall kann man schweißen, bohren, polieren, läppen, 

reinigen, zerstäuben, dispergieren, entkeimen sowie Einschlüsse und 

Risse in Werkstoffen nachweisen. Auch in der Medizin gibt es viele nicht 

mehr wegzudenkende Anwendungen des Ultraschalls. Jedermann hat 

schon mit dem Ultraschallgerät der Zahnsanierung Bekanntschaft 

gemacht.  

4. Es ist nicht besonders angenehm, aber viel rascher und 

gründlicher als die manuelle Entfernung von Zahnstein. Nach 

Knochenbrüchen und Verrenkungen wirkt die Ultraschalltherapie 

schmerzlindernd und muskelrelaxierend. Bei der Operation des grauen 

Stars wird die trüb gewordene natürliche Augenlinse mit Ultraschall 

verflüssigt und abgesaugt, bevor man eine Kunststofflinse einsetzt. 

Владеть  навыками иноязычной 

коммуникативной 

речи, позволяющими 

понимать носителей 

языка; 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

1. Представьте реферат по теме своей научной специальности 

2. Ответьте на вопросы: 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. When did you enter the University? 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
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Структурный элемент 

образовательной 

программы 

 прогнозированием 

информации в простых 

текстах по изучаемой 

специальности и 

письмах личного 

характера. 

 подготовленной и 

неподготовленной 

монологической речью 

в ситуациях научного 

и лингво-

культурологического 

общения в пределах 

изученного языкового 

материала и в 

соответствии с 

избранной 

специальностью; 

 терминологическим 

аппаратом на 

иностранном языке по 

своей специальности; 

 навыками и умениями 

устной и письменной 

речи на иностранном 

языке, позволяющими 

поддерживать 

коммуникацию с 

носителями языка; 

 навыком перевода 

2. How many conferences have you taken part in? 

3. Where did these conferences take place? (in Russia, abroad) 

4. What faculty did you study at? 

5.What did you specialize in? 

6. Do you have a job? What company do you work for? 

7. What is your position in the company?  What are you responsible for? 

8. Do you think your scientific work will help you in your future career? 

9. How will your company benefit from your work? 

9. Is your company interested in your scientific work? Does it offer you 

any help? (Does it support your work in any way?) 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1. Wissen Sie, was eine Dissertation ist?  

2. Sind Ihnen alle Anforderungen bekannt, die an die 

Kandidatendissertationen gestellt werden? 3. Schreiben Sie schon an Ihrer 

Dissertation?  

4. Muß Ihre Dissertation öffentlich verteidigt werden?  

5. Werden Sie Ihre Dissertation zu einem technischen oder zu einem 

geisteswissenschaftlichen Thema anfertigen?  

6. Können die Ergebnisse Ihrer Dissertation in der Praxis verwertet 

werden?  

7. Ist das Thema Ihrer Dissertation aktuell?  

8. Zur Erlangung welches akademischen Grades werden Sie Ihre 

Dissertation anfertigen?  

9. Worin besteht die wissenschaftliche Bedeutung Ihrer Dissertation?  



Структурный 

элемент 

компетенции 
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результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

терминологической 

лексики с 

иностранного языка на 

русский по своей 

специальности; 

 навыками устной и 

письменной речи на 

иностранном языке, 

позволяющими 

достаточно свободно 

общаться с носителями 

языка; 

 нормами орфографии, 

орфоэпии, лексики, 

грамматики и 

стилистики изучаемого 

языка; 

 способностью 

детального понимания 

письменного 

сообщения, 

аутентичных текстов 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, 

научно-популярные, 

научно-технические; 

 нормами научной, 

профессиональной, 

лингво-
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Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

культурологической 

коммуникации с 

представителями 

инокультур с 

использованием 

языкового материала 

по избранной 

специальности. 

 навыком создания 

точного, детального, 

хорошо выстроенного 

сообщение на сложные 

темы, демонстрируя 

владение моделями 

организации текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов. 

Знать  современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Тестовые задания: 

1. Жанр как исторически сложившийся тип художественного произведения 

– это …. 

а)  воспроизведение разнообразных явлений жизни в их динамике; 

б) разновидность устойчивой  структуры произведения, 

организующий все его элементы в целостную художественную 

реальность; 

в) представление об основных чертах и свойствах художественного 

произведения.  

2. К эпическим жанрам относятся … 

а)  роман, повесть, рассказ; 

б)  канцона  , ода, сонет; 

Б1.Б.03 История и теория 

жанров 
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образовательной 
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в) трагедия, комедия, фарс 

3. Прозаическое произведение малого объема , в котором  немного 

действующих лиц и описывается  «действительно возможное 

происшествие» (Б.Томашевский)  - это…. 

а)  роман; 

б) статья; 

в) рассказ 

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

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

а) повесть; 

б) роман; 

в) баллада. 

5. Значительная временная протяженность, большое количество  

персонажей, важная   роль исторических и социальных конфликтов эпохи 

отличают такой жанр литературы, как… 

а) роман в стихах; 

б) философский роман; 

в) роман-эпопея 

6.  Один из ведущих жанров драматургии, изображающий личность в ее 

отношениях с обществом и тяжелых переживаниях, однако не 

исключающий возможность благополучного разрешения конфликта, это… 

а) трагифарс; 

б) мелодрама; 

в) драма 

Уметь  использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Практические задания: 

Введите слово:   

1. 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 
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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 литературе привело к возникновению лиро-эпических жанров. 

4. К какому литературному  жанру можно отнести произведение, в 

котором  регулярно встречаются сигналы припоминания. Например: 

«Это была тетенька Татьяна 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  современными методами и 

технологиями научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

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 "Энеида"). 

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

Вергилий "Энеида"). 

5. Политические мотивы и художественные особенности  комедий 

Аристофана "Лисистрата" и "Мир". 

6. Сравнительный анализ образов главных героев в комедии Менандра 

"Человеконенавистник" ("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». 
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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 

сентиментализма. 

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). 

Знать  основные приемы перевода 

употребительных 

фразеологических и 

аналитических 

словосочетаний, часто 

встречающиеся в письменной 

речи изучаемого языка, 

характерные особенности 

научно-публицистического и 

научно-технического 

функциональных стилей; 

 значения сокращений и 

условных обозначений, 

правильное прочтение 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Какова основная задача перевода? 

2. Каковы основные этапы процесса перевода? 

3.Назовите основные источники, которыми необходимо пользоваться в 

процессе переводческой деятельности? 

4. Дайте определения основным способам и приемам перевода и приведите 

примеры 

• транслитерация 

• транскрипция  

• калькирование  

• аналог  

• толкование  

5. Какие лексические единицы представляют наибольшие сложности при 

переводе? Приведите примеры. 

Б1.В.04 

Профессионально-

ориентированный 

перевод 
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формул, символов и т.п. 

 основные фразы для 

аннотирования и 

реферирования текстов 

характерных для научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

 

6. Назовите особенности перевода имен собственных и географических 

названий. Приведите примеры. 

7. Что такое «ложные друзья переводчика»? Приведите примеры. 

8. Какие способы перевода аббревиатур Вы знаете? Приведите примеры 

аббревиатур, которые переводятся способом  

• подбора эквивалента 

• толкования 

• использования аббревиатуры в языке перевода в исходной графике 

• транскрибирования. 

9. Дайте пример аббревиатур, содержащих фонетически читаемые 

числительные. 

10. Что такое реалии? Дайте определение. Приведите примеры.  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

Соотнесите фразы и выражения для аннотирования и 

реферирования соответственно частям текста: 

a) Заголовок статьи 

b) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована 

c) Главная идея статьи. 

d) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована 

e) Содержание статьи: факты, имена, цифры. 

f) Мнение о статье 

1) The article is headlined…The headline of the article is…The title of 

the article(text) is 

2) The author of the article is…The author’s name is ...The article is 

written by…It was published in … (on the Internet).It is published (distributed, 

issued) in…It is a newspaper (scientific) article (published onMarch 10, 2013 / 

in 2014) 

3) The main idea of the article is…The article is about…The article is 

devoted to…The article deals (is concerned) with…The article touches upon the 

issue of…The purpose of the article is to give the reader some information 

on…The aim ( intention, reason,) of this article is to show…The aim of the 

article is to provide the reader with some material on… 
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4) The author starts by telling (the reader) that…The author analyses 

(explains, characterizes, estimates, interprets, investigates) …Some parts of the 

article deal with …The author points out… 

5) In conclusion the author writes (reports, states, stresses, thinks, notes, 

considers, believes, analyses, points out, says, describes) that… / draws reader’s 

attention to... The author comes to the conclusion that… 

6) The author (of the article) writes (reports, states, stresses, thinks, 

notes, considers, believes, analyses, points out, says, describes) that… / draws 

reader’s attention to... Much attention is given to… According to the article… 

The article goes on to say that… It is reported (shown, stressed) that … 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Соотнесите фразы и выражения для аннотирования и 

реферирования соответственно частям текста 

a) Заголовок статьи 

b) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована 

c) Главная идея статьи. 

d) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована 

e) Содержание статьи: факты, имена, цифры. 

f) Мнение о статье 

1)Der vorliegende Artikel gehört zum wissenschaftlichen 

(populärwissenschaftlichen) Styl. Der Artikel hat folgende Überschrift … Der 

Titel des Artikles lautet … Der Artikel ist … betitelt. 

2) Der Autor des Artikles ist … Der Text ist im Lehrbuch … (im Buch 

…, in der Zeitschrift …, in der Zeitung …) veröffentlicht. Das Lehrbuch … (das 

Buch …, die Zeitschrift …, die Zeitung …) ist vom Verlag … 2008 

herausgegeben. 

3) Der Hauptgedanke des Artikles ist …  Die Hauptidee des Artikles ist 

… Der Artikel ist der Frage … gewidmet. Das Ziel des Artikels ist den Leser mit 

den Problemen … bekannt zu machen. 

4) Im Artikel werden folgende Fragen dargelegt … 

5) Daraus folgt … Laut dem Inhalt des Textes dürfen wir 

zusammenfassen, dass Der Artikel enthält wertvolle Information über … und 
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lässt den Leser mehr Aufmerksamkeit dem beschriebenen Problem (den 

beschriebenen Tatsachen) schenken 

 

Уметь  применять сокращения и 

условные обозначения, 

формулы, символы 

характерные для научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

 составлять 

терминологический словарь 

по теме научной 

специальности; 

 

Практические задания: 

Определите соответствующий вариант перевода подчеркнутого 

слова в зависимости от контекста.  

1. Mags follows the pattern of her predecessors: floundering socially, 

plagued with insecurities... 

a. характер 

b. рамки 

c. пример 

2. The last occasion that time read in such a symmetrical pattern was 

long before the digital watch. 

a. образец 

b. образ 

c. система 

3. There seems to be no pattern in the incident, but probe is on. 

a. примеры 

b. рамки 

c. условия 

4. The deficit in the container division is also a repeat of the previous 

patterns of losses. 

a. характер 

b. ритм 

c. система 

5. Of course, history could still vindicate him as a man who defied 

previous patterns. 

a. примеры 

b. условия 

c. узоры 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Дайте официальные соответствия, используя при необходимости 

справочники: 
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1. Die Internationale Arbeitsorganisaion (ILO) 

2. Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (GATT) 

3. Europäische Gemeinschaft (EG) 

4. Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) 

5. Der Internationale Währungsfonds (IWF) 

6. Die Interparlamentarische Union (IPU) 

7. Nordischer Rat 

8. Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEK) 

9. Oberster Bundesgerichtshof (USA) 

10. Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) 

11. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 

12. Die Deutsche Bundesbahn 

13. Das Auswärtige Amt 

14. Die Grünen 

15. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

На основе текста составьте двуязычный терминологический 

словарь 

HONDA ANNOUNCES NEW CIVIC TYPE R 

14 September 2006 – Honda Motor Europe Ltd today announced the 

eagerly affordability, exhilarating driving characteristics  and  everyday usability   

resulted   in  awaited new Civic Type R, the successor   to a model whose unique 

blend   of   sales   that exceeded all expectations.  

 Given the outstanding performance credentials of its predecessor, 

Honda saw little purpose in increasing engine output. The new Type R therefore 

continues to be powered by    a  naturally-aspirated    2.0  litre  DOHC     i-

VTEC     engine   with   similar   output,  but reworked for greater refinement 

and responsiveness thanks to a new balancer shaft and a drive-by-wire throttle. 

The 201 PS maximum power output is now reached at 8,000 rpm (previously 

200 PS at 7,400 rpm). VTEC variable valve timing and VTC variable inlet 

camshaft technology continue to underpin the engine architecture. Its 

exhilarating, high revving nature is retained, but the switch to high lift, long 

duration valve timing now takes place at a lower 5,200 rpm, and continues all 
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the way to the 8,000 rpm red line. There is a new i-VTEC indicator just to the 

right of the digital speedometer which is illuminated within this rev range. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

На основе текста составьте двуязычный терминологический 

словарь 

ERRUNGENSCHAFTEN DER TECHNIK 

Unter „Schall“ versteht man mechanische Schwingungen in Festkörpern, 

Flüssigkeiten und Gasen (insbesondere Luft) in dem vom Menschen hörbaren 

Frequenzbereich von 16 bis 16000 Hertz (das heißt Schwingungen pro 

Sekunden). Was über 16000 oder auch 20000 Hertz liegt, bezeichnet man als 

Ultraschall. Mit der Definition von Schall und Ultraschall, die auf den 

Menschen bezogen ist, wären manche Tiere nicht einverstanden, unter anderem 

Hunde, Katze, Delphine und Fledermäuse. Sie hören bis weit in unseren 

Ultraschallbereich hinein. Fledermäuse navigieren und jagen in absoluter 

Dunkelheit, ohne ja anzustoßen: Sie verfügen über eine Art akustischen Radar, 

dessen obere Frequenzgrenze bei 100000 Hertz liegt. Die Entwicklung der 

Ultraschalltechnik wurde durch den Zweiten Weltkrieg stark beschleunigt, denn 

Schiffe und Unterseeboote mussten feindliche Unterseeboote orten und unter 

sich kommunizieren können. Für die Erzeugung und den Empfang von 

Ultraschallwellen erwiesen sich piezoelektrische Materialien wie Bariumtitanat 

oder Bleizirkonat als ideal. Sie setzen elektronische Signale mit hohem 

Wirkungsgrad in mechanische Schwingungen derselben Frequenz um – und 

umgekehrt. Die Anwendungen des Ultraschalls in der Technik sind sehr 

zahlreich. Mit Ultraschall kann man schweißen, bohren, polieren, läppen, 

reinigen, zerstäuben, dispergieren, entkeimen sowie Einschlüsse und Risse in 

Werkstoffen nachweisen. Auch in der Medizin gibt es viele nicht mehr 

wegzudenkende Anwendungen des Ultraschalls. Jedermann hat schon mit dem 

Ultraschallgerät der Zahnsanierung Bekanntschaft gemacht. Es ist nicht 

besonders angenehm, aber viel rascher und gründlicher als die manuelle 

Entfernung von Zahnstein. Nach Knochenbrüchen und Verrenkungen wirkt die 

Ultraschalltherapie schmerzlindernd und muskelrelaxierend. Bei der Operation 

des grauen Stars wird die trüb gewordene natürliche Augenlinse mit Ultraschall 

verflüssigt und abgesaugt, bevor man eine Kunststofflinse einsetzt. Mit 
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fokussiertem Ultraschall gelingt es, Nieren- und Blasensteine so weit zu 

zertrümmern, dass sie auf natürliche Weise ausgeschieden werden. Spektakulär 

sind die bildgebenden Verfahren der Sonographie. Sie verwenden Ultraschall 

mit einer Frequenz von 2 bis 20 Mill. Hertz. Mit den dazu entwickelten Geräten 

kann der Arzt auf nichtinvasive Weise praktisch überall in den Körper 

«hineinsehen». Nach umfassender, in Echtzeit erfolgender 

Computerverarbeitung von Intensität und Laufzeit des reflektierten Signals 

erhält man auf dem Bildschirm eine zweidimensionale Darstellung (ein 

Schnittbild) des untersuchten Körperteils. 

Владеть  приёмами перевода 

терминологической лексики, 

характерной для научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках  

 приемами реферирования и 

аннотирования текстов, 

характерных для научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Переведите текст на русский язык  

1. The comparator incorporates in one unit a pair of falling sphere 

viscosimeters one of which is filled with a certified oil and has a scale calibrated 

at 70 deg. 

2. If a continuous current flowing through an inductive resistance is 

increasing, the induced e. m. f. may be regarded as negative. 

3. Although unit weights vary greatly one may assume that 1 ft. depth of 

hard, dry, wind-blown snow weighs 10 lb. per sq. ft. 4. 

4. The current gradually dies down to zero as in the previous case, but 

this time it is an a.c. that is dying away.  

5. There are certain processes for which d.c. is either essential or at any 

rate 

desirable. 

6. The cost of supplying electrical energy depends not only on the kwh, 

consumed but also on the power factor on the load the maximum 

demand. 

7. There are numerous everyday uses for the handie-talkie, one most of 

you will appreciate is aiding in TV antenna installation and maintenance. 

8. During this period the blast wave is traveling outwards at a speed of 

about 700 mph. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
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Переведите названия изобретений и открытий и имена их авторов: 

1643 Quecksilberbarometer (E. Torricelli, Italien) 

1650 Luftpumpe (O.v. Guericke) 

1657 Pendeluhr (C. Huygens, Niederlande) 

1718 Quecksilberthermometer (G. Fahrenheit) 

1767 Wagenspinnmaschine (J. Hargreaves) 

1769 Flügelspinnmaschine (R. Arkwright) 

1820 Elektromagnetismus (H.C. Ərsted) 

1855 Typendrucktelegraf (D. Hughes) 

1858 Dampfstrahlpumpe (H. Giffard) 

1877 Gasverflüssigung (L. Cailletet, Frankreich; R. Pictet, Schweiz) 

1882 Oberleitungsomnibus (W. v. Siemens) 

1888 Luftreifen (J. Dunlop) 

1900 Lichtbogenofen (P. Heroult) 

1953 Batyskaph (A. Piccard) 

1969 Mondlandung (N. Armstrong u. E. Aldrin, USA) 

1970 Mondmobil (UdSSR) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Напишите аннотацию к тексту фразы и выражения для 

аннотирования 

The difference between science, engineering and technology is not 

always clear. 

Science is the study of phenomena. Its aim is to discover relations 

among elements of the phenomenal world by applying different scientific 

methods, while technologies are not always products of science, because they 

have to satisfy requirements of society such as usability and safety. 

Engineering is the process of designing and making tools and systems to 

exploit natural phenomena for practical human means, often (but not always) 

using results and techniques from science. To achieve some practical result, 

technology may touch on many fields of knowledge, for example, scientific, 

engineering, mathematical, linguistic, and historical knowledge. 

Technology is often a consequence of science and engineering — 

although technology as a human activity precedes the two fields. For example, 
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science might study the flow of electrons in electrical conductors, by using 

already-existing tools and knowledge. 

This new-found knowledge may then be used by engineers to create new 

tools and machines, such as semiconductors, computers, and other forms of 

advanced technology. In this sense, scientists and engineers may both be 

considered technologists; the three fields are often considered as one for the 

purposes of research and reference. The exact relations between science and 

technology in particular have been debated by scientists, historians, and 

policymakers in the late 20th century. Before World War II, for example, in the 

United States it was widely considered that technology was simply "applied 

science" and to fund basic science was to reap technological results in due time. 

The support of this philosophy could be found in the USA postwar treaty on 

science policy: Science-The Endless Frontier: "New products, new industries 

require continuous additions to knowledge of the laws of nature... This essential 

new knowledge can be obtained only through basic scientific research." In the 

late-1960s, however, this view came under direct attack, because most analysts 

denied the model that technology simply is a result of scientific research. 

НЕМЕЦИЙ ЯЗЫК 

Напишите аннотацию к тексту фразы и выражения для 

аннотирования 

Vor 50 Jahren war Technik, wie wir sie heute in unserem alltäglichen 

Leben haben, kaum denkbar. Für uns ist sie allerdings zur Normalität geworden. 

Die ersten technischen Erfindungen, die das Leben zu dem gemacht haben, was 

es heute ist, sind unter anderem der Otto-Motor, Lampen, oder auch das Telefon. 

Die Entwicklung der Technik ist allerdings exponentiell. Hat man sich in 

den Anfangsjahren über einige Neuheiten in jedem Jahrzehnt gefreut, so gibt es 

mittlerweile fast wöchentlich neue technische Errungenschaften. Die Haare 

müssen nicht mehr in der Luft trocknen, sondern werden mit teurem Föhn 

gestylt. Das Essen wird nicht mehr über dem Feuer erwärmt, sondern auf 

hochmodernen Induktionsherden, die nicht einmal mehr heiß werden, um 

Wasser zum Kochen zu bringen. 

Der womöglich wichtigste Bereich der modernen Technik, ist die 

Informationstechnologie. In fast jedem Haushalt gibt es einen Fernseher, der 
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einige Stunden am Tag läuft. Ein PC oder Laptop darf nicht fehlen und auch das 

Smartphone ist der ständige Begleiter der meisten Menschen. Und die 

Smartphone sind mittlerweile wahre Alleskönner. 

Anrufen ist heutzutage nur noch eine nebensächliche Aufgabe von 

Mobiltelefonen, zu denen auch Smartphone zählen. SMS-Nachrichten versenden 

geht natürlich auch, viel häufiger werden aber Whatsapp Nachrichten per 

Internet geschickt. Neben der Kommunikation kann das Gerät aber auch einiges 

im Bereich der Organisation. Ein Kalender organisiert alle Termine und erinnert 

an wichtige Ereignisse und Geburtstag. Word-Dokumente können auf dem 

Smartphone überarbeitet werden. Ein Telefonbuch mit vielen detaillierten 

Angaben kann angelegt werden. 

Auch in der Freizeitgestaltung kann ein Smartphone helfen. Neben dem 

aktuellen Kino- Plan können auch Apps installiert werden. Poker-Apps sind 

derzeit bei den Nutzern sehr beliebt. Auch Anwendungen wie YouTube fehlen 

auf kaum einem Smartphone. Dort kann man sich nicht nur die aktuellsten 

Videos ansehen, sondern auch Musik hören. Die technische Entwicklung 

schreitet sehr schnell voran und bringt immer neue Überraschungen hervor. Die 

Branche wird für die Nutzer garantiert nie langweilig. 

Знать  виды и особенности 

применения современных 

методов и технологий научной 

коммуникации 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Классические и инновационные  методы и технологии научной  

коммуникации.  

2. Специфика научной коммуникации. 

3. Особенности современного научного пространства России и мира. 

4. Роль и динамика развития современных методов научной 

коммуникации в ВУЗах. 

5. Особенности публичных выступлений в научной среде.  Научные 

мероприятия. 

6. Структура и содержание научного доклада. 

7. Лексические и морфологические и особенности научного стиля речи. 

8. Структура  и стилистические особенности представления результатов 

научных исследований. 

9. Риторика и композиция научного текста. 

10. Методология академического письма: основные принципы и подходы. 

Б1.В.06 Научная 

коммуникация 
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11. Научные публикации. Виды, структура и особенности оформления. 

12. Особенности научных статей, предназначенных для публикации в 

зарубежных научных изданиях. 

13. Особенности научного текста: цитирование, ссылки на литературные 

источники. Особенности составления библиографического списка.  

14. Государственные  стандарты  в  области  составления и оформления  

научных текстов.  

15. Основные характеристики научной полемики. Принципы и правила 

научной полемики. 

16. Виды аргументов, применяемых в рамках научной дискуссии и 

научного спора.  

17. Научная дискуссия как метод разрешения спорных проблем. Правила 

ведения научной дискуссии. 

18. Научный спор: цели и подходы. Принципы ведения научного спора. 

Техники убеждения. 

19. Этика научной коммуникации. Нравственные основы научной 

коммуникации. 

20. Правила делового этикета в научной коммуникации. 

Ключевые принципы международной научной коммуникации. 

Уметь  выбирать и применять 

наиболее эффективные методы 

и технологии научной 

коммуникации для 

представления научных 

результатов и анализа научных 

достижений 

Практические задания: 

1. Проанализируйте структуру и стилистические особенности 3-х 

научных публикаций одного из высокорейтинговых научных изданий. 

2. Обозначьте лексические и морфологические особенности научного 

стиля, используемые авторами публикаций. Приведите примеры. 

3. Тематика анализируемых работ должна соответствовать направлению 

подготовки и области научных интересов обучающегося. 

4. При поиске информации должны использоваться реферативные базы 

данных Web of Science, Scopus и/или РИНЦ. 

Владеть  культурой профессионального 

общения и навыками 

применения современных 

методов научной 

коммуникации с учетом 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

1. Выполните обзор не менее 10 научных работ, опубликованных в 

высокорейтинговых научных изданиях. 

2. Обозначьте одну из научных проблем в интересующей области. 
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требований и особенностей 

целевой аудитории 

3. Обоснуйте актуальность и научную значимость решения указанной 

проблемы. 

4. Опишите возможные подходы к решению рассматриваемой проблемы. 

5. Тематика анализируемых работ должна соответствовать направлению 

подготовки и области научных интересов обучающегося. 

6. При поиске информации должны использоваться реферативные базы 

данных Web of Science, Scopus и/или РИНЦ. 

УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

Знать  возможные сферы и 

направления 

профессиональной 

самореализации;  

 приемы и технологии 

целеполагания и 

целереализации; 

  пути достижения более 

высоких уровней 

профессионального и 

личностного развития. 

Перечень теоретических вопросов: 

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 

классицизма. 

5. Основные жанры европейской и русской драматургии. 

6. Эстетическая программа европейского романтизма и ее усвоение в 

русской литературе. 

7. Общая характеристика критического реализма в литературе XIX века. 

Литературно-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. 

 

Тестовые задания:  

Б1.Б.03 История и теория 

жанров 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

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 основу:  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 

А) «Медея», «Ипполит»  

Б) «Облака», «Лисистрата» 

В)«Прикованный Прометей» 

Г)«Антигона» 

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? 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

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 

1) Эсхил 

2) Софокл 

3) Еврипид 

4) Аристофан 

А)Эдип, Иокаста, Антигона 

Б) Стрепсиад, Фиддипид, Сократ 

В) Ксеркс, Атосса 

Г)  Ясон, Медея. 

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  выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста и 

требований рынка труда к 

специалисту;  

Практические задания: 

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 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

 формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои возможности, 

реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей достижения 

планируемых целей.  

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 анализ. 

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

Владеть  системой приемов и 

технологий целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности 

по решению нестандартных 

профессиональных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого 

варианта решения; 

  системой способов 

выявления и оценки 

индивидуально личностных 

и профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и 

определяет адекватные 

пути 

самосовершенствования 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

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 "Энеида"). 

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

Вергилий "Энеида"). 

5. Политические мотивы и художественные особенности  комедий 

Аристофана "Лисистрата" и "Мир". 

6. Сравнительный анализ образов главных героев в комедии Менандра 

"Человеконенавистник" ("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. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

14. Жанровое новаторство «Путешествия…» Радищева. 

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

сентиментализма. 

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). 

Знать  Основные понятия, пути, 

способы совершенствования 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Опишите в форме эссе цели и перспективы профессионального и 

личностного развития.  

2. Определите пути, способы решения задач, возникающих в ходе 

собственного профессионального и личностного развития.  

3. Подготовьте сообщение на тему «Методы и способы 

совершенствования профессионально - личностного развития». 

Б1.В.01 Педагогика и 

психология высшей 

школы 

 

Уметь  Определять цели и задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

критически анализировать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Практические задания: 

1. Определите методы, позволяющие выделять и формулировать цели и 

задачи собственного профессионального и личностного развития. 

2. Приведите примеры методов анализа и оценки собственного 

профессионального и личностного развития 

 

Владеть  Навыками планирования и 

решения задач 

профессионального и 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

1. Подготовьте план с анализом уровня собственного профессионального 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

личностного развития и личностного развития и перспективами дальнейшего 

самосовершенствования.  

2. Определите перспективы и направления решения задач собственного 

профессионального и личностного развития и самореализации в 

профессиональной деятельности. Представьте описание в виде 

последовательных действий. 

Знать  возможные сферы и 

направления 

профессиональной 

самореализации; 

  приемы и технологии 

целеполагания и 

целереализации; 

  пути достижения более 

высоких уровней 

профессионального и личного 

развития 

 Перечень теоретических вопросов: 

1. Каковы содержательные требования к анализу результатов научного 

исследования? 

2. Каковы процессуальные требования к анализу результатов научного 

исследования? 

3. Существует ли связь результатов исследования и сформулированных 

целей и задач исследования? 

 

Б2.В.01(П) 

Педагогическая 

практика 

 

Уметь  выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста и 

требований рынка труда к 

специалисту;  

 формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои возможности, 

реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей достижения 

планируемых целей. 

 Практические задания: 

1. Подберите необходимые диагностические методики при проведении 

наблюдения как компонента педагогического мониторинга. 

2. Подберите необходимые диагностические методики при проведении 

диагностики как компонента педагогического мониторинга. 

3. Подберите необходимые диагностические методики при проведении 

анализа научного исследования как компонента педагогического 

мониторинга. 

 

Владеть  приемами целеполагания,  Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

планирования, реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемами выявления и 

осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально- значимых 

качеств с целью их 

совершенствования. 

задания 

1. Составьте схему проведения анализа для решения конкретных 

педагогических задач 

2. Разработайте рекомендации по проведению анализа для повышения 

мотивации педагогов к научной деятельности 

3. Разработайте рекомендации по проведению анализа для повышения 

активности в работе с образовательным порталом 

Знать 

 
 систему способов 

доработки и обработки 

различных типов текстов; 

основные этапы развития 

отечественной литературной 

критики 

 

Перечень теоретических вопросов: 

1. История русской литературной критики как своеобразного и 

уникального явления: проблемы и имена. 

2. Историзм – главное качество классической русской критики. 

3. Романтические течения в критике (1810 – 1820 гг.). 

4. Деятельность А.А. Бестужева – вклад в профессионализацию 

литературы; борьба за национальную самобытность, романтизм, связь с 

политическими идеями времени. 

5. На подступах к реалистической критике (1820 – 1830 гг.) Роль 

Н.Надеждина в формировании принципов реалистической критики. 

6. Создание концепции русского критического реализма. В.Г.Белинский. 

7. Значение статьи В.Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 

года». 

8. Теория «чистого искусства». А.В. Дружинин. Эстетическая критика.  

9.  Н. А. Добролюбов как последователь Чернышевского и Белинского. 

10. Критика Серебряного века русской литературы. Д. Мережковский – 

критик. 

11. Предмет и задачи литературного редактирования как науки, как части 

издательского процесса и как учебной дисциплины. 

12.  Основные принципы редакторской работы. 

13. Типы логических ошибок и способы их устранения. 

ФТД.В.01 Литературное 

редактирование 
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14. Правка текста, требования к редакторской правке. 

15. Виды правки. Корректурные знаки, используемые при разных видах 

правки. 

16. Правка-вычитка: ее цель, виды текста, подвергающиеся правке-

вычитке. 

17. Правка-сокращение. Общая характеристика этого вида правки. 

18. Правка-обработка, правка-переделка. Взаимосвязь этих видов правки 

между собой. 

19. Отличия в построении композиции литературного художественного 

и нехудожественного произведения. 

20. Виды текстов по способу изложения. Коммуникативно-смысловые 

типы текстов. 

21. Роль факта в тексте, способы и приемы проверки фактического 

материала рукописи. 

22. Редактирование статистических данных и цитат. Использование их в 

рукописи. 

23. Выбор заголовка и роль заглавия в произведении. 

24. Характерные отличия языка публицистики от языка художественной 

и научной литературы. 

25. Статья: история и поэтика жанра. 

26. Эссе: особенности литературно-критического жанра. 

27.Очерк: специфика литературно-критического жанра. 

28. Анализ статьи Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых 

течениях современной русской литературы». 

 

Тестовые задания: 

 1.Назовите имя литературного деятеля, который стоял у истоков 

русской национальной литературы и литературной критики: 

а) М. Ломоносов («Письмо о правилах российского 

стихотворства»); 

б) Самарин Ю.Ф («О мнениях «Современника», исторических и 

литературных»);  

в) Шевырев С.П. («Сочинения Александра Пушкина»). 
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2. Верно ли высказывание: «Критика есть особый вид литературного 

творчества»? 

а) Неверно, так как критика - вид научной деятельности; 

б) Верно, так как в критике важно не только, что сказано, но и как 

сказано, - это своего рода искусство, так как критика образна; 

в) Неверно, так как критики пишут стандартно – по заранее 

определенным правилам. 

3. Укажите лишний жанр – среди перечисленных жанров критических 

работ: «обзор, проблемная статья, рецензия, литературный портрет, эссе, 

новелла»: 

а) Новелла – не литературно-критический жанр; 

б) Эссе – это школьное сочинение, а не жанр критики; 

в) проблемная статья – это научный жанр, не относится к критике. 

4. Верно ли утверждение о специфике русской национальной критики: 

«Многовековое «разделение труда» на Западе специализировало 

литературную критику как журнальную науку об искусстве <…>. Русские 

же критики, не только публицисты, не только декабристы, 

шестидесятники, народники, марксисты, но и глашатаю «Третьего пути» 

вроде Ап. Григорьева <…> ориентировались на жизнь, на отображение 

жизни в искусстве» (Егоров Б.). 

а) неверно; 

в) верно; 

в) и то, и то. 

5. Какие критики составили «литературные силы» декабристского 

альманаха «Полярная звезда»? какие идеи отстаивали? 

а) А.А. Бестужев, К. Рылеев – за профессионализацию литературы; 

за национальную самобытность, за романтизм, за связь с политическими 

идеями времени; 

б) В. Берви, П.Л. Лавров – несогласие с теорией «разумного 

эгоизма» Н.Чернышевского; 

в) А. Герцен, Н. Чернышевский – поиски нравственного идеала в 

духе Р. Оуэна, Ш. Фурье. 

6. Назовите имя критика, которого декабристы считали наиболее 
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талантливым, ярким: 

а) Н.И. Новиков; 

б) А.А. Бестужев (Марлинский); 

в) Н.М. Карамзин. 

7. Н.Г. Чернышевский подчеркнул значение этого литературного и 

театрального критика, который объяснил: «…Идея есть зерно, из которого 

вырастает художественное произведение»; красота формы состоит в 

соответствии её с идеею». О ком идет речь? 

а) об Аристотеле; 

б) о Н.И. Надеждине;  

в) о Д. Писареве. 

8. В. Белинский опубликовал свою первую литературно-критическую 

работу в 1834 году… 

а) в журнале Н.И. Надеждина «Телескоп» - «Литературные 

мечтания»; 

б) В МГУ – драму «Дмитрий Калинин»; 

в) в журнале «Московский наблюдатель» -«Гамлет»; 

9. Проведя анализ произведений Н.В.Гоголя, В.Белинский выявил 

своеобразие гоголевского таланта: 

а) неблагонадежность автора – «Философические письма»,1836; 

б) комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким 

чувством грусти и уныния» - 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Арабески»; 

в) неприятные картины заднего двора жизни и человечества» - 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Арабески»; 

10. В.Белинский изменил свои прежние политические взгляды в период 

работы в данном издании: 

а) в петербургском журнале «Отечественные записки», 1839-1846, - 

пришел к идее социализма; 

б) в журнале «Телескоп» Н.И. Надеждина изменил взгляды – с 

независимых на преклонение перед авторитетом; 

в) в «Журнале министерства народного просвещения» - с 

бунтарских («противных религии, нравственности, Российским законам») 
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на романтические; 

11. Под влиянием изменений мировоззрения у В. Белинского изменилось 

отношение к этому стихотворению М.Ю. Лермонтова: 

а) «Три пальмы» ; 

б) «Дума»; 

в) «Терек». 

12. Какое произведение А.С. Пушкина в начале 1840-х гг. В. Белинский 

назвал «поэмой исторической в полном смысле этого слова»: 

а) «Руслан и Людмила»; 

б) «Евгений Онегин!; 

в) «Пиковая дама». 

13. Впервые В. Белинский написал о реализме… 

а) по отношению к творчеству Н.Гоголя; 

б) по отношению к «Философическим письмам» Чаадаева; 

в) по отношению к своей первой пьесе – драме Дмитрий Калинин», 

14. В этом издании были напечатаны знаменитые статьи В. Белинского - 

«Взгляд на русскую литературу 1846 года» и «Взгляд на русскую 

литературу 1847 года»: 

а) «Современник» (Некрасов, Панаев); 

б) «Телескоп» (Н.И.Надеждин); 

в) «Журнале министерства народного просвещения». 

15. В какой статье В. Белинский охарактеризовал происхождение и 

эстетическую программу «натуральной школы», опиравшейся на реализм 

Гоголя: 

а) «Отечественные записки»; 

б) «Современник» (Некрасов, Панаев); 

в) «Телескоп» (Н.И.Надеждин); 

 

 Тестовое задание 2 

1. Литературное редактирование – это 

а) исправление орфографических ошибок в оттиске типографского 

набора; 

б) литературно-публицистическая деятельность в журналах, 
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газетах, на радио, телевидении; 

в) поиск наиболее точного словесного выражения, формулировок, 

определенных идей, конкретных суждений или понятий, а также 

аргументов, четко и убедительно доказывающих выдвигаемые автором 

положения. 

2. Цель редакторской правки-вычитки - 

а) уменьшить объем текста, довести его до заданного размера; 

б) литературная отделка текста, совершенствование его формы, 

уточнение идеи автора, его замысла; 

в) чтение текста «насквозь». 

3. Цель редакторской правки-сокращения 

а) уменьшить объем текста, довести его до заданного размера; 

б) литературная отделка текста, совершенствование его формы, 

уточнение идеи автора, его замысла; 

в) создание нового варианта текста на основе материала, 

представленного автором. 

4. Замена, перестановка, пропуск или появление лишних букв относятся 

а) к пунктуационным ошибкам; 

б) к орфографическим ошибкам; 

в) к «глазным» ошибкам. 

5. Экстенсивный способ повышения информационных качеств сообщения 

– это 

а) расширение объема сообщения, детализация изложения; 

б) свертывание информации, стремление передать содержание 

более экономными языковыми средствами; 

в) полное изменение фактического материала 

Уметь  трансформировать и 

адаптировать различные типы 

текстов;  

 самостоятельно мыслить в 

процессе литературного 

анализа 

Практические задания: 

1. Сравнительный анализ стихотворений: Пушкин «К Чаадаеву», «19 

октября», «Вакхическая песня» и М.Лермонтов «И скучно, и грустно», 

«Выхожу один я на дорогу», «Пророк».  

2. Справедливо ли мнение В. Белинского: в лирике М. Лермонтова «нигде 

нет пушкинского разгула на пиру жизни, но везде вопросы, которые 

мрачат душу, леденят сердце»? Аргументируйте свою точку зрения. 
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3. В. Белинский считал образ Мцыри «любимым идеалом» поэта. 

Согласны ли вы с этой точкой зрения. Аргументируйте. 

4. Н.Добролюбов утверждал, что в стихотворении «Родина» М. Лермонтов 

понимает «любовь к отечеству истинно, свято и разумно.» Что 

сближает стихотворения «Бородино» и «Родина»? 

5. Что писал В.Белинский о композиции романа «Герой нашего времени»? 

6. Верно ли мнение В.Белинского, что в «Журнале Печорина» герой 

«подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает каждую 

мысль свою»? Аргументируйте – на примере текста повести «Княжна 

Мэри». 

Индивидуальные задания (редактирование): 

Перед вами фрагмент газетного текста из еженедельника 

«Аргументы и факты». В нем одна-единственная ошибка. 1. Найдите ее. 2. 

Попробуйте объяснить, как она возникла, как автор ее допустил. 3. 

Исправьте ее. 

«Впервые как штатная единица палач появился в Египте. Казненный 

сам принимал яд. В средневековой Европе, в частности в Германии, казнь 

осуществляли судьи, родственники убитых или самый молодой супруг в 

общине. Позже к этой цели стали привлекаться преступники. Узники, 

согласившиеся взять на себя роль палача, сами освобождались от казни. 

Одежда палача – черный плащ с красной каймой, желтый пояс. В Испании 

палачи могли жить только за городской чертой, их дом красили в красный 

цвет. Должность обычно наследовалась. Во французской семье Сансон с 

1688 по 1847 г. палачами служили 7 поколений».  

Перед вами пример малограмотного текста  

1. Устно или письменно отредактируйте его, то есть исправьте все ошибки 

и погрешности.  

2. Сосчитайте, сколько исправлений вы внесли в текст (точное число будет 

вас дисциплинировать).  

3. Определите уровень и характер образования автора. 

 4. Попробуйте объяснить, почему так много ошибок в тексте 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ: 

– Зачеркивание более шести знаков; 
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– Исправления и подчистки на игровом поле; 

– Отделение части «А» с нарушением игрового поля; 

– Несовременное опускание частей «Б» и «В» в ящик «Спортлото»; 

– Одну из частей карточки незаполненной 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

Владеть  навыками применения 

усвоенных теоретических 

знаний на практике 

   Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

Чьё из высказываний – Гоголя, И.А. Гончарова или Д.И. Писарева – полнее 

раскрывает сущность Мочалина и почему?  

«Молчалин…замечательный тип. Метко схвачено это лицо, безмолвное, 

низкое, покамест тихомолком пробирающийся в люди…» (Гоголь) ; 

«Молчалин хотя и бедный маленький чиновник, но живет он в лучшем 

обществе, принят в первых домах, играет с знатными старухами в карты, 

следовательно, не лишён в манерах и в тоне известных приличий. Он 

«вкрадчив, тих», говорится о нем в пьесе. Это домашний кот, мягкий, 

ласковый…» (Гончаров); 

«Молчалин сказал себе: «Я хочу составить карьеру» - и пошёл  той 

дороге, которая ведет к «степеням известным»; пошёл и уже не своротит 

ни вправо, ни влево; умирай его мать в стороне от дороги, зови его 

любимая женщина в соседнюю рощу, плюй ему весь свет в глаза, чтобы 

остановить его движение, он всё будет идти и дойдёт» (Д. Писарев). 

Напишете эссе. Тема: «Чем опасны Молчалины?» 

Пушкин не сообщает мотивов поведения своих героев. Проанализируйте 

текст романа «Евгений Онегин». Определите мотив поведения Татьяны 

Лариной: почему главная героиня романа, любя Онегина, отказалась от 

него? 

Вспомните высказывание Ф.М. Достоевского о Татьяне из его знаменитой 

Речи о Пушкине. Что вас привлекает в Татьяне Лариной? 

Стихотворение М. Лермонтова «Смерть Поэта» было напечатано только в 

1856 году – за границей, в «Полярной звезде» Герцена и Огарева. 

Прокомментируйте это событие. 

В.Белинский утверждал, что в стихотворении «Дума» проявляется «буря 

чувств» Лермонтова-поэта и «могущество огненного слова». Как это 
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проявляется в тексте стихотворения? 

Знать  возможные сферы и 

направления 

профессиональной 

самореализации; 

  приемы и технологии 

целеполагания и 

целереализации; 

  пути достижения более 

высоких уровней 

профессионального и 

личностного развития. 

Перечень теоретических вопросов: 

 1. Конфликты в деловом общении 

2. Понятие и структура конфликта. 

3.Стратегии взаимодействия в условиях конфликта. 

4.Репрезентативная система в деловом общении. Визуальная, 

кинестетическая, аудиальная репрезентативная система 

5. Конгруэнтность как условие эффективности общения личности. Понятие 

«раппорт». 

6. Понятие «ресурсное состояние личности» в деловом общении. 

7.Психологические характеристики личности в деловом общении 

8. Характер личности. Понятие психологического типа личности. 

Психотипы личности и акцентуация характера. 

9. Манипуляции в деловом общении. 

10. Определение манипуляции ее признаки, предпосылки и причины. 

11. Технология манипуляции. 

12. Манипулятивные приемы в деловом общении. 

13.Организационно-процедурные приемы манипуляции. 

14. Манипулятивные приемы психологического характера или 

психологические уловки. 

15. Распознавание манипулятивного воздействия и психологическая 

защита от него. 

16. Спор как характеристика процесса обсуждения проблемы. Цели 

ведения спора. 

17.Дискуссия в деловом общении. Разновидности дискуссии 

18.Информационные технологии в деловой коммуникации. 

Информационные компании. 

19.Понятие электронных коммуникаций. Глобальная информационная 

сеть: интернет. 

ФТД.В.02 

Профессионально-

деловая коммуникация: 

теория и практика 

 

Уметь  выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста и 

Практические задания: 

Главный интегратор  группы – это совместная  деятельность  её  

членов. По теории  деятельностного  опосредования  межличностных  

отношений  в группе А. В. Петровского, её структура включает четыре 
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требований рынка труда к 

специалисту;  

 формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои возможности, 

реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей достижения 

планируемых целей. 

слоя:   

– страта А  (центральное звено) – сама  групповая  деятельность,  её 

общественно-экономическая  и социальная характеристика;  

– страта Б – отношение  каждого  члена  группы  к  групповой 

деятельности,  её  идеям,  задачам,  принципам,  на  которых  она  строится, 

мотивацию деятельности для каждого её участника;  

– страта В – межличностные  отношения  членов  группы, 

опосредованные совместной деятельностью;  

–  страта Г – поверхностный слой межличностных отношений, 

которые не  связаны  с  деятельностью  и  носят  преимущественно  

эмоциональный характер, определяемый индивидуальными особенностями 

личностей.  

На  основе  данной  схемы  составьте  развёрнутую  характеристику 

известной вам малой группы.  

 Задание 2    

А. С. Макаренко образно сравнивал коллектив с гимнастическим 

залом, наполненным трапециями и параллельными брусьями, выполняя на 

которых упражнения,  человек  вырабатывает  определённый  тип  

поведения.  

Производственный  коллектив  обладает  наибольшими  

возможностями  для занятия  работников  «гимнастикой  поведения».  По  

определению А. С. Макаренко, одним из условий жизнедеятельности 

коллектива является «закон  движения  коллектива»,  то  есть  наличие  у  

коллектива  ближайших  и перспективных  целей,  достижение  которых  

представляет  интерес  как  для отдельных  работников,  так  и  для  всей  

группы.  Прочность  связей  людей  в коллективе  находится  в  прямой  

зависимости  от  того,  насколько  их  личные интересы согласуются с 

поставленными перед ними общими задачами.   

Вопросы. Что  общего  в  идеях  А. С. Макаренко  и  теории А. В. 

Петровского?  Какие  из  описанных  в  тексте  факторов  определяют 

эффективность коллективной деятельности?  

 Задание 3  

Развитие  информационных  технологий  привело  к  
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«виртуализации» отношений  людей.  В  глобальных  сетях  возникают  

временные  и относительно  постоянные  группы  «по  интересам».  Чем  

такие  образования отличаются  от  реальных  групп?  Как  в  них  

происходят  процессы формирования  отношений,  групповых  норм,  

сплочения?    Как  отражается  в этих процессах анонимность их 

участников?  

 Задание 4  

По  мнению психолога Р. М. Белбина,  работники в коллективе 

могут играть  далеко  не  все  роли,  а  лишь  две-три.  Поэтому  с 

сотрудниками  нужно работать  в  соответствии  с  их  поведенческим  

сценарием,  тогда    они чувствуют себя «в своей тарелке», поскольку с них 

спрашивают то, что они могут принести команде, и отдача от работы 

значительно возросла. Приведите примеры, какую работу следует поручать 

следующим типам работников из классификации Р. М. Белбина:  

– рабочая  пчелка – превращает  концепции  и  планы  в  рабочие 

процедуры,  систематически  и  продуктивно  исполняет принятые  на  себя 

обязательства;  

– руководитель – выбирает путь продвижения команды к общим 

целям, обеспечивая оптимальное использование ресурсов команды;  

– снабженец – обнаруживает  и  сообщает  о  новых  идеях,  

разработках  и ресурсах,  имеющихся  за  пределами  группы,  налаживает  

полезные  для команды внешние контакты и проводит переговоры;  

– аналитик – анализирует  проблемы,  оценивает  идеи  и  

предложения, чтобы команда могла принимать сбалансированные 

решения;  

– вдохновитель – способствует  выявлению  достоинств  всех  

членов команды,  поддерживает  коллег  при  неудачах,  улучшает 

взаимоотношения между сотрудниками и стимулирует подъем командного 

настроя;  

– генератор идей – выдвигает новые идеи и стратегии, уделяя 

внимание решению основных проблем, с которыми сталкивается группа;  

– контролер – избавляет,  насколько  это  возможно,  команду  от  

ошибок,связанных как с деятельностью компании, так и с ее 
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бездеятельностью;   

– мотиватор – придает  действиям  команды  упорядоченную  

форму:  он направляет  внимание  членов  команды  на  стоящие  перед  

ними  задачи  и обозначает  приоритеты  работы,  стремится  к 

упорядоченности  групповых обсуждений и к ясности результатов 

командной деятельности.  

 Задание 5  

Рассмотрите  ситуацию,  определите  тип  данной  группы,    

социальный статус и роли членов групп, а также групповые нормы. В  

лицее  сразу  же  обнаружились  шалуны.  Бесстрастный  вид  и 

медлительная  походка  выдавали  их.  Таков  был  Данзас,  белобрысый, 

сумрачный,  со  вздёрнутыми  бровями,  вздёрнутым  носом  и  торчащим  

на затылке  вихром.  Он  был  внимателен  и,  видимо,  выжидал  случая.  

Таков  же был  Броклио,  француз,  жирный,  чёрный,  с ястребиным  

носом.  Видно  было, что  они  в лицее покажут  себя.  Позвали  к  чаю.  Все  

сидели,  поглядывая  друг на  друга  искоса,  исподлобья.  Тот  высокий,  

кого  звали  Кюхельбекером,  был неловок:  пролив  чай,  он  побледнел  и  

дёрнулся.  Шалуны  быстро  и  молча обменялись  взглядом,  Пушкин  

понял,  что  участь  высокого  была  решена. К его  удивлению,  вскоре  

таким  же  взглядом  многие  посмотрели  на  него: в забывчивости  он  сел,  

поджав  ногу  под  себя,  как  часто  делывал  дома. Матушка  тщетно  

старалась  отучить  его  от  этой  дурной  привычки. Пушкин  

почувствовал,  как  нога  его  тяжелеет,  но  досидел  до  конца  и выдержал 

общие  взгляды. Он  решил  не  сдаваться  (Тынянов Ю. Н.).   

 

Тест «Ваш стиль делового общения» (В. Н. Лавриненко)  

Инструкция. Перед  Вами 40 пар  утверждений. В каждой  паре отметьте 

то,  которое,  на  Ваш  взгляд,  больше  соответствует  Вашему поведению.   

1. Я люблю действовать.  

2. Я работаю над решением проблем систематическим образом.  

3.  Я  считаю,  что  работа  в  командах  более  эффективна,  чем 

индивидуальная работа.  

4. Мне очень нравятся различные нововведения.  
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5. Я больше интересуюсь будущим, чем прошлым.  

6. Я очень люблю работать с людьми.  

7. Я люблю принимать участие в хорошо организованных встречах.  

8. Для меня очень важными являются окончательные сроки.   

9. Я против откладываний и проволочек.  

10. Я считаю,   что   новые   идеи  должны  быть  проверены,  

прежде  чем  они будут  применяться на практике.  

11. Я  очень люблю  взаимодействовать    с    другими    людьми.    

Это    меня  стимулирует  и вдохновляет.  

12. Я всегда стараюсь искать новые возможности.  

13. Я сам люблю устанавливать цели, планы и т.п.  

14. Если я что-либо начинаю, то доделываю это до конца.  

15. Обычно я стараюсь понять эмоциональные реакции других.  

16. Я создаю проблемы другим людям.  

17. Я надеюсь получить реакцию других на своё поведение.  

18. Я  нахожу,  что  действия, основанные  на  принципе  «шаг  за  

шагом»,  являются  очень эффективными.  

19. Я думаю, что хорошо могу понимать поведение и мысли других.  

20. Я люблю творческое решение проблем.  

21. Я всё время строю планы на будущее.  

22. Я восприимчив к нуждам других.  

23. Хорошее планирование – ключ к успеху.  

24. Меня раздражает слишком подробный анализ.  

25. Я остаюсь невозмутимым, если на меня оказывают давление.  

26. Я очень ценю опыт.  

27. Я прислушиваюсь к мнению других.  

28. Говорят, что я быстро соображаю.  

29. Сотрудничество является для меня ключевым словом.  

30. Я использую логические методы для анализа альтернатив.  

31. Я люблю, когда у меня идут одновременно разные проекты.  

32. Я постоянно задаю себе вопросы.  

33. Дела что-либо, я постоянно учусь.  

34. Полагаю, что я руководствуюсь рассудком, а не эмоциями.  
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35. Я  могу  предсказать,  как  другие  будут  вести  себя  в  той  или  

иной ситуации.  

36. Я не люблю вдаваться в детали.  

37. Анализ всегда должен предшествовать действиям.  

38. Я способен оценить климат в группе.  

39. У меня есть склонность не заканчивать начатые дела.  

40. Я воспринимаю себя как решительного человека.  

41. Я ищу такие дела, которые бросают мне вызов.  

42. Я основываю свои действия на наблюдениях и фактах.  

43. Я могу открыто выразить свои чувства.  

44. Я люблю формулировать и определять контуры новых 

проектов.   

45. Я очень люблю читать.  

46. Я  воспринимаю  себя  как  человека,  способного  

интенсифицировать,  организовать  деятельность других.  

47. Я не люблю заниматься одновременно несколькими вопросами.  

48. Я люблю достигать поставленных целей.  

49. Мне нравится узнавать что-либо о других людях.  

50. Я люблю разнообразие.  

51. Факты говорят сами за себя.  

52. Я использую своё воображение, насколько это возможно.   

53. Меня раздражает длительная, кропотливая работа.  

54. Мой мозг никогда не перестаёт работать.  

55. Важному решению предшествует подготовительная работа.  

56. Я глубоко уверен  в  том,  что  люди  нуждаются  друг  в  друге,  

чтобы  завершить  работу.  

57. Я обычно принимаю решение, особо не задумываясь.  

58. Эмоции только создают проблемы.  

59. Я люблю быть таким же, как другие.  

60. Я не могу быстро прибавить пятнадцать к семнадцати.  

61. Я применяю свои новые идеи к людям.  

62. Я верю в научный подход.  

63. Я люблю, когда дело сделано.  
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64. Хорошие отношения необходимы.  

65. Я импульсивен.  

66. Я нормально воспринимаю различия в людях.  

67. Общение с другими людьми значимо само по себе.  

68. Люблю, когда меня интеллектуально стимулируют.  

69. Я люблю организовывать что-либо.  

70. Я часто перескакиваю с одного дела на другое.  

71. Общение и работа с другими являются творческим процессом.  

72. Самоактуализация является крайне важной для меня.  

73. Мне очень нравится играть идеями.  

74. Я не люблю попусту тратить время.  

75. Я люблю делать то, что у меня получается.  

76. Взаимодействуя с другими, я учусь.  

77. Абстракции интересны для меня.  

78. Мне нравятся детали.  

79. Я  люблю  кратко  подвести  итоги,  прежде  чем  прийти  к  

какому-то умозаключению.  

80. Я достаточно уверен в себе.  

Владеть  методиками выявления и 

формулирования проблемы 

собственного развития, исходя 

из этапов профессионального 

роста и требований рынка 

труда к специалисту;  

 методами формулирования 

цели профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои возможности, 

реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей достижения 

планируемых целей. 

 

 Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  

 Рассмотрите  приведённые  ниже  управленческие  ситуации,  и 

определите,  какова  система  мотивации  их  героев,  как  руководители  

могут повлиять на повышение мотивации труда.  

1. Н. Крюков  с  первых  дней  работы  в  компании  «Контакт-

сервис» стремился  показать  себя  в выгодном  свете.  При  каждой  

возможности проявлял инициативу и демонстрировал редкую 

самоуверенность. Брался за любую  работу.  Если  что-то  получалось  не  

так,  ему  «прощали»  как молодому  специалисту.  Сам  же  он  был  

склонен  неудачи  свиливать  на  неблагоприятные  обстоятельства.  Другой  

бы  при  таком  характере  мог прослыть  выскочкой.  Но  общительный  и  

немного  легкомысленный  Крюков многим нравился.   

2. Н. Волков работает администратором ООО «Роза ветров». По 

натуре он  нерешителен,  боится  ответственной  работы.    Его  считают  
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человеком мягким и безобидным, потому что чаще ведёт себя замкнуто.   

3. Валера  Шувалов  часто  менял  работу.  И  совсем  не  от  того,  

что работал  плохо  или  его  организации  закрывались  в  кризисные  

времена. Пожалуй,  он  в  свои  27  лет  ещё  не  совсем  определился  с 

жизненными планами.  Сначала  мотивом  поиска  новой  работы  была  

«разведка»: «Посмотрю,  что  здесь  хорошего».  Было,  что  сменил  

работу,  потому  что прежняя  была  далеко  от  дома,  и  трудно  было  рано  

вставать  добираться  на другой  конец  города.  Нашёл  работу  поближе.  

Потом  подвернулась возможность  устроится  в  престижную  компанию,  

где  неплохо  платили.  Но там  требовали  постоянного  обучения,  каких-

то  предложений,  участия  в проектах,  конференциях  и  вообще  

«самопроявления».  Такая  беспокойная жизнь  Валере  не  нравилась.    И 

вот он  в  очередной  раз  стал  подумывать о том, не поискать ли ему новое 

место…   

Задание 2   

В  приведённых  ситуациях  разграничить  средства  

стимулирования труда  и  средства  мотивирования  работников.  Есть  ли  

ошибки  в мотивационной  политике  компаний? Какие  мотивы являются  

основными  у работников  в  данных  ситуациях? Сформулируйте  свои  

рекомендации  по повышению производительности труда.  

1. Компания  «Intel»  занимается  сбытом  и  ремонтом  оргтехники.  

В организации  работают  как  специалисты  рабочих  специальностей,  так  

и инженерно-технические  работники.    В  трудовых  договорах  указан  

размер месячной  заработной  платы,  но  в  компании  отсутствуют  

коллективный договор,  положение  об  оплате  труда,  положение  о  

премировании. Администрация  приняла  решение  выплачивать  всем  

сотрудникам  премии  в размере  30%  от  оклада.  Некоторые  работники  

сочли  это  несправедливым, поскольку  не  учитывается  коэффициент  

трудового  участия  и  статус сотрудника в организации.  

2. Шахтёры  шахты  «Распадская»  имеют  индивидуальные    

дозиметры  для  определения  концентрации  метана.  Шахта  оснащена  

средствами  предотвращения  аварийных  ситуаций:  превышение  

допустимых  концентраций  метана  приводит  к  остановке  оборудования.  
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Но  при  этом работники  во  время  вынужденного  простоя  получают  

гораздо  меньшую оплату  труда.  Поэтому  они  отключают  

дозиметрическое  оборудования  и работают в ситуации повышенного 

риска.  

3. Водитель-дальнобойщик  в  рейсе  пренебрегает  нормами  

охраны труда,  и отдыхает  менее  8  часов  в  сутки.  При  этом 

накопившаяся  усталость повышает риск дорожно-транспортного 

происшествия.   

4. Химический  комбинат  «Октябрьский»  расположен  за  городом,  

в специально  отведённой  зоне.  Удобство  транспорта,  быстрота  его  

движения оказывают влияние на мотивацию сотрудников. Они имеют 

различный ритм работы,  в  зависимости  от  того,  как  добираются  до 

работы.  Согласно социологическому  опросу,  те,  кто  ездит  на  работу  в  

автобусе,  в  два  раза медленнее  входят  в  рабочий  ритм  и  раньше  

окончания  смены  сворачивают работу.  

 Задание 3  

Социологические  исследования  в  торговых  фирмах  показали,  

что примерно  у  20%  продавцов  происходит  формирование 

предпринимательских  деловых  качеств  и  трудовых  мотивов.  У  них 

формируются  умения,  связанные  с  инициативным  отношением  к  

труду. Такие  продавцы  пытаются  заинтересовать  покупателя  в  своём  

товаре, убедить  его  в  целесообразности покупки,  они  умеют  найти  

общий  язык  с покупателем.    Они  работают  с  полной  отдачей  и  в  

перспективе  хотят «создать  собственное  дело».  У  этой  категории  

продавцов  высокий  уровень удовлетворённости  трудом  и  высокая  

идентификация  себя  с  коллективом. 

Вопросы. Какие  личностные  качества  лежат  в  основе  высокой 

мотивированности  описанных  работников?  Как  данные  качества  

влияют  на успешность их труда?  

 Задание 4  

По  данным  социологических  исследований,  молодые  

специалисты научно-производственных  объединений  в  момент  

трудоустройства  мало представляли  содержание  своего  будущего  труда.  
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Он  виделся  им  как совершение  открытий,  участие  в  дискуссиях,  

свободный  научный  поиск  в выбранной сфере деятельности. Молодые  

специалисты  слабо  представляли  зависимость  их  будущей работы  от  

материальных  ресурсов,  от  компетентности  персонала,  от различных 

конъюнктурных факторов. Они не думали, что в основе научного поиска – 

рутинная  работа,  обслуживающие  операции.  В  силу  низкого научного  

статуса  молодой  учёный  часто  занимается  именно подготовительными,  

обслуживающими  операциями,  которые  считает неинтересными.  Так  

возникает  рассогласование  реальных  функций  с представлениями  

молодых  специалистов  и  их  стремлением  к самореализации.   

Вопросы. Как  может  интерпретироваться  данное  рассогласование  

с точки  зрения  содержательных  теорий  мотивации?  Можно  ли  

управлять поведением  молодых  специалистов  в  данной  ситуации,  

руководствуясь подходами процессуальных теорий мотивации? Обоснуйте 

ответ.  

 Задание 5.  

Рассмотрите  классификацию  ценностей личности,  разработанную 

М. Рокичем.  Какие  из  них  можно  наблюдать  у  героев  ситуаций, 

приведённых выше?  

 Терминальные ценности  

1) активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 

насыщенность жизни);   

2) жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемые жизненным опытом);   

3) здоровье (физическое и психическое);   

4) интересная работа;   

5) красота природы и искусства (переживание прекрасного в 

природе и в искусстве);   

6) любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);   

7) материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений);   

8) наличие хороших и верных друзей;   

9) общественное признание (уважение кружающих, коллектива, 
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товарищей по работе);   

10) познание (возможность расширения своего образования, 

кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие);  

11) продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей);   

12) развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование);    

13) развлечения (приятное, необременительное 

времяпрепровождение, отсутствие  

обязанностей);   

14) свобода (самостоятельность, независимость в суждениях 

поступках);   

15) счастливая семейная жизнь;   

16) счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование 

других людей, всего народа, человечества в целом);   

17) творчество (возможность творческой деятельности);  

18) уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от 

внутренних противоречий, сомнений).  

  Инструментальные ценности 

1) аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке 

вещи, порядок в делах;   

2) воспитанность (хорошие манеры);   

3) высокие запросы (высокие требования к жизни и притязания);   

4) жизнерадостность (чувство юмора);   

5) исполнительность (дисциплинированность);   

6) независимость (способность действовать самостоятельно, 

решительно);   

7) непримиримость к недостаткам в себе и других;   

8) образованность (широта знаний, высокая общая культура);   

9) ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);   

10) рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения);    

 11) самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);   
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12) смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;   

13) твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями);   

14) терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать 

другим их ошибки и заблуждения);   

15) широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки);   

16)  честность (правдивость, искренность);   

17) эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);   

18) чуткость (заботливость).     

ОЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

Знать  основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации в 

ходе профессиональной 

деятельности; 

Тестовые задания: 

1    Необычайное происшествие с динамичным развитием сюжета  лежит в 

основе литературного жанра, использованного И.Бабелем. Укажите, 

какого…    

а) трагедия; 

б) очерк; 

в) новелла 

2  Данный фрагмент  не может быть отнесен к жанру комедии, так как в 

нем отсутствуют …. 

Выберите не менее 2-х вариантов ответа 

а) воспроизведение частной жизни людей с целью осмеяния 

отсталого, отжившего; 

б) повествование о множестве действующих лиц;  

в) острые повороты сюжета; 

            г) возможность благополучного разрешения конфликта 

3.       Введите слово 

 Использованный писателем литературный жанр относится к __________  

формам эпоса 

Б1.Б.03 История и 

теория жанров 
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Уметь  применять основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации для 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

филологии; 

Практические задания:  

1. Нарисуйте схему разделения литературы на роды и виды. 

2. Представьте в виде таблицы жанровую систему А.С. Пушкина. 

3. Можно ли назвать эпическим героем Чичикова? Григория Мелехова? 

Клима Самгина? Аргументируйте свое суждение. 

4. Приведите примеры различного обозначения пьес А.Н. Островского. 

5. Какие из поэм ближе к эпическому роду, а какие - к лирическому? 

6. Приведите примеры новеллистических циклов. 

7. Выделите из "Записок охотника" И.С. Тургенева произведения, которые 

ближе к рассказам, а другие - к очеркам. 

8. Подберите суждения поэтов о сущности лирики. 

9. Какие из жанров исчезли из современного литературного процесса? 

Владеть  навыками осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности по филологии, в 

многообразии сфер её 

применения в области 

гуманитарного знания, с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационных технологий. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  

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 анализ. 

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

Знать  методику интертекстуального 

исследования литературных и 

смежных с ними явлений;  

 современные идеи и 

Тестовые задание:  

1. Текст  - это   

а)Текст – единица языкового строя. 

б) Текст – результат употребления языка. 

Б1.В.05 Спецдисциплина 
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исследования в сфере 

интертекстуальности 

в) Текст – высшая синтаксическая единица языка, часть его знаковой  

2. Этимология слова «текст» связана понятиями  

а) словеса, буква 

б) ткань, плетение 

в) тискать, тощий 

3. Специфическим признаком  художественных текстов, которыми они 

обладают в отличие от текстов других стилей являются…. 

а) Упорядоченная последовательность единиц, его составляющих. 

б)  Эстетическое воздействие. 

в) Высшая степень свободы языкового употребления. 

4.   Отметьте, в каком художественном произведении отсутствует речь 

повествователя. 

а)  Лирическое произведение 

б)  Эпическое произведение 

в) Драматургическое произведение 

5. Укажите на правильные характеристики образа рассказчика. 

а) Рассказчик обладает "всеведением" 

б) Образ рассказчика обозначается местоимением "я" в композиции 

художественного произведения 

в) В художественном произведении может быть один, два и более 

рассказчиков 

6. Выберите правильные характеристики образа автора. 

а) Образ автора как некое подобие образов героев литературного 

произведения 

б) Образ автора как обобщенный образ творчества 

в) Образ автора как точка зрения или видения, с которой изображается 

действительность 

7.  Укажите на звуковые средства художественной изобразительности 

а) Звукопись 

б) Звукоподражание 

в) Звуковая сигнализация 

Уметь  предлагать 

аргументированные решения 

Практические задания: 

Задание 1. Проанализируйте следующие схемы анализа 
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поставленной научной задачи;  

 применять полученные знания 

в ходе интертекстуального 

исследования 

художественного произведения. Выявите слабые и сильные стороны 

предложенных схем. Чем можно их дополнить? 

1. Анализ художественного произведения 

1. Определить тему и идею /главную мысль/ данного произведения; 

проблемы, затронутые в нем; пафос, с которым произведение написано;  

2. Показать взаимосвязь сюжета и композиции;  

3. Рассмотреть субъектную организацию произведения 

/художественный образ человека, приемы создания персонажа, виды 

образов-персонажей, система образов-персонажей/;  

4. Выяснить авторское отношение к теме, идее и героям произведения;  

5. Определить особенности функционирования в данном произведении 

литературы изобразительно-выразительных средств языка;  

6. Определить особенности жанра произведения и стиля писателя.  

2.Анализ прозаического литературного произведения 

Приступая к анализу художественного произведения, в первую очередь, 

необходимо обратить внимание на конкретно-исторический контекст 

произведения в период создания данного художественного произведения. 

Необходимо при этом различать понятия исторической и историко-

литературной обстановки, в последнем случае имеется в виду  

• литературные направления эпохи;  

• место данного произведения среди произведений других авторов, 

написанных в этот период;  

• творческая история произведения;  

• оценка произведения в критике;  

• своеобразие восприятия данного произведения современниками 

писателя;  

• оценка произведения в контексте современного прочтения;  

Далее следует обратиться к вопросу об идейно-художественном 

единстве произведения, его содержания и формы (при этом 

рассматривается план содержания - что хотел сказать автор и план 

выражения - как ему удалось это сделать).  

1. Анализ поэтического произведения 

План анализа стихотворения 
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1. Элементы комментария к стихотворению:  

- Время (место) написания, история создания;  

- Жанровое своеобразие;  

- Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду 

стихотворений на подобную тему (с подобным мотивом, сюжетом, 

структурой и т.п.);  

- Пояснение неясных мест, сложных метафор и прочие расшифровки.  

2. Чувства, выраженные лирическим героем стихотворения; чувства, 

которые вызывает стихотворение у читателя.  

3. Движение авторской мысли, чувства от начала к концу стихотворения.  

4. Взаимообусловленность содержания стихотворения и его 

художественной формы:  

- Композиционные решения;  

- Особенности самовыражения лирического героя и характер 

повествования;  

- Звуковой ряд стихотворения, использование звукозаписи, 

ассонанса, аллитерации;  

- Ритм, строфика, графика, их смысловая роль;  

- Мотивированность и точность использования выразительных 

средств.  

5. Ассоциации, вызываемые данным стихотворением (литературные, 

жизненные, музыкальные, живописные - любые).  

6. Типичность и своеобразие данного стихотворения в творчестве поэта, 

глубинный нравственный или философский смысл произведения, 

открывшийся в результате анализа; степень «вечности» поднятых проблем 

или их интерпретации. Загадки и тайны стихотворения.  

7. Дополнительные (свободные) размышления.  

Анализ театральной постановки 

1. Идейно-тематическая основа сценария и его сюжет. 

2. Основной конфликт. 

3. Сценарно-режиссерский ход. 

4. Жанр сценария (эпизода). 

5. Композиция сценария (экспозиция, завязка, эпизоды, кульминация, 
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развязка). 

6. Событийный ряд (исходное, основное, центральное, главное, 

финальное). 

7. Приемы монтажа, примененные в сценарии. 

8. Документальная основа сценария. 

9. Выразительные средства, заложенные в сценарии. 

10. Приемы активизации зрителя, заложенные в сценарии. 

 II. 3амысел постановки. 

1.Сверхзадача. 

2. Сквозное действие, контрдействие. 

3. Определение «живых» героев и определение ролей. 

4. Название эпизодов (событий). 

5. Композиция постановки. 

6. Атмосфера (постановки, каждого эпизода). 

7. Темпо-ритм (постановки, каждого эпизода). 

8. Декоративное оформление. 

9. Мизансценирование. 

10. Музыкально-шумовая партитура. 

11. Световое оформление. 

Анализ кинофильма 

1) Технические возможности: монтаж, панорамирование съемки, 

спецэффекты и т.д.  

2) Особенности моделирования реального мира средствами кино: 

мгновенные переносы во времени и пространстве, возможности 

символики, портрета, пейзажа. 

3. Литературная основа фильма и характер работы режиссера.  

1) Тема и идея  

2) Развитие сюжета и конфликта  

3) Роли и актеры.  

4) Время и пространство в фильме.  

5) Особенности оператора работы.  

6) Музыка в кинематографе.  

Владеть  навыками использования Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

современных методик 

интертекстуального 

исследования литературных и 

смежных с ними явлений 

задания:  

Задание - подготовить эссе на одну из тем: 

1. Идея синтеза искусств в философских и художественных исканиях 

начала ХХ века. 

2. Кино-и театральная интерпретация как способ существования 

литературного произведения 

3. Литературный театр в контексте развития современного 

театрального искусства 

Знать  методы и методики 

эортологических 

исследований литературных и 

смежных с ними явлений;  

 современные идеи в сфере 

эортологии 

Тестовые задания: 

1.  Эортология – это  

 а) семейно-бытовой обряд; 

б) наука, изучающая праздники; 

в) наука, изучающая смыслы знаков, 

г) раздел психологии 

2. Первоначальный, требующий проверки и доказывания вариант решения 

проблемы, составляющей содержание научной работы – это: 

а) гипотеза исследования 

б) анализ как научный метод 

в) тема исследования 

г) объект исследования 

д) диалектический закон отрицания отрицания 

3. Расчленение (разложение) объекта исследования на составные части – 

это: 

а) анализ 

б) синтез 

в) вывод 

г) гипотеза 

д) дедукция 

4. Выведение единичного, частного из какого-либо общего положения; 

движение мысли (познания) от общих утверждений к утверждениям об 

отдельных предметах или явлениях – это:  

а) умозаключение 

б) суждение 

Б1.В.ДВ.01.01 Русская 

литература в контексте 

культуры 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

в) индукция 

г) дедукция 

          д) диалектика 

Уметь  предлагать 

аргументированные и 

оригинальные решения 

поставленной научной задачи;  

 применять полученные знания 

в ходе эортологического 

исследования 

Практические задания: 

Задание 1: Возьмите любой автореферат эортологической тематики 

и проанализируйте его структуру, целевую установку, речевые клише.  

Задание 2: Возьмите любую рецензию на научную работу 

эортологической тематики и проанализируйте ее структуру, целевую 

установку, речевые клише. 

Задание 3: Возьмите филологическую диссертацию  (или НКР по 

направлению Языкознание и литературоведение) и проанализируйте ее с 

точки зрения соответствия ее содержания заявленным во Введении 

обязательным параметрам (тема, цель, задачи, объект, предмет, методы), 

представленным в Заключении выводам и Списку использованной 

литературы. 

Владеть навыками использования 

современных методов и методик 

(включая информационно- 

коммуникационные технологии) 

эортологического исследования 

литературных и смежных с ними 

явлений 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  

Задание 1: Возьмите НКР по филологии эортологической тематики 

(в Сети Интернет, на выпускающей кафедре, у преподавателя), прочитайте 

ее основную часть и напишите к ней Введение с обязательным указанием 

научных методов. 

Задание 2: Сделайте презентацию по вашей научной работе или по 

данной преподавателем учебно-научной работе. 

Знать  основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации в 

ходе профессиональной 

деятельности; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Экзистенциализм как философское направление: экзистенциализм 

религиозный (К. Ясперс, Н. Бердяев, Л. Шестов) и атеистическийц 

(Сартр, Камю).  

2. Предшественники  экзистенциалистов.  

3. Взгляд экзистенциалистов на человека и его отношение с миром.  

4. Экзистенциалистская проблематика и романтические начала в твор-

честве раннего Камю: мотив "царит абсурд - побеждает любовь".  

5. Противоречия мировоззрения писателя - идеолога абсурдизма и 

Б1.В.ДВ.01.02Актуальные 

проблемы современной 

зарубежной литературы 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

защитника справедливости, активного действия и стоицизма.  

6. Противопоставление человеческого достоинства силам нигилизма. От-

каз от "нейтрального письма".  

7. Участие Камю в Сопротивлении. 

8. Камю и Достоевский.  

9. Пессимистическая картина мира, защита нравственных ценностей, 

разума и истины в творчестве Камю. Ж. П. Сартр - писатель-

экзистенциалист.  

10. Тема переосмысления жизненных и нравственных ценностей 

человеком, находящимся перед лицом смерти.  

 

Тестовые задания: 

1. Как переводится термин «модернизм»? 

а) Современное искусство 

б) Современное течение 

в) Современность 

2. Каков период существования модернизма? 

а) Середина 19 в. - конец 19 в. 

б) Конец 19 в - начало 20 в. 

в) Начало 20 в. - середина 20 в. 

3.В каком городе зародился модернизм? 

а) Рим 

б) Париж 

в) Мадрид 

4. На смену чему пришел модернизм в литературе? 

а) Классическому роману 

б) Потоку сознания 

в) Театру абсурда 

5.  Как называется прием, характеризующийся глубоким проникновением 

во внутренний мир героев? 

а) поток сознания 

б) рефлексия 

            в) театр абсурда 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

Уметь  применять основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации для 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

филологии; 

Практические задания: 

1. Миф и его функция.  А. Камю. Эволюция взглядов и творчества: от 

"Мифа о Сизифе" и "Постороннего" к роману "Чума" и эссе 

"Бунтующий человек".  

2. Пьеса "Калигула" как миф "абсолютной свободы".  

3. Бытие и ничто" - основной философский труд Сартра.  

4. Роман "Тошнота" - философско-художественный манифест 

атеистического экзистенциализма.  

5. Образ абсурдного мира в романе и передача ощущений героя, 

осознавшего себя "лишним" в распадающейся на несоединимые части 

и лишенной смысла реальности.  

6. Процесс открытия "фундаментальной абсурдности" бытия как основа 

сюжета и структуры романа. Рассказ Сартра "Стена".  

7. Значение событий военных лет, пребывания в немецком плену для 

последующего творчества Сартра, обратившегося к проблемам 

исторической обусловленности событий, выбора человеком своей 

позиции и ответственности. Трилогия "Дороги свободы".  

8. Приход героя от идеи "тотальной свободы" к осознанию 

необходимости выбора. Пьеса "Затворники Альтоны". 

Владеть  навыками осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности по филологии, в 

многообразии сфер её 

применения в области 

гуманитарного знания, с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационных технологий. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  

Подготовьте исследование по следующим темам: 

1. Быть писателем в… (США, Великобритании, Франции, Германии и 

т.д.).  

2. Писатель в университете. Писатель-профессор и профессор-писатель. 

3. Литература и кинематограф. Писатель как сценарист. Книга как 

сценарий. Экранизации романов Эко, Зюскинда, Каннингема, Филипа 

Рота, А.С. Байетт, Кристофера Бакли, Эльфриды Елинек, Ирвина 

Уэлша и др. 

4. Писатель в чужом языке (Милан Кундера, Кадзуо Исигуро, Андрей 

Макин и др.). 

5. Поиски в лабиринте: Питер Акройд, Орхан Памук, Умберто Эко. 

6. Русский акцент. Том Стоппард, Дж. М. Кутзее. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

7. Мифы и эстетика ретро (Патрик Модиано, Эдгар Лоренс Доктороу, 

Эрик Фоснес Хансен, Кадзуо Исигуро, Сара Уотерс, Кристоф 

Рансмайр). 

Знать  основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации в 

ходе профессиональной 

деятельности 

 

 

Тестовые задания: 

1.Верно ли высказывание: «…атмосфера эпохи  ХХ в. насквозь 

символизирована, семиотизирована, концептуализирована….Шизоидный 

характер присущ экспрессионизму, символизму, новому роману, 

постструктурализму, постмодернизму.»? 

а) Да, это верно. Шизоид – замкнуто углубленный аутистический 

интраверт; 

б) Нет, неверно. Экспрессионизму, символизму присущ шизотим. 

в) Нет, неверно. Это эпилептоидный характер.   

2. Назовите национальные школы по изучению теорий международных 

коммуникаций: 

а) Английская, американская, французская; 

б) Ирландская, кенийская, Шри-Ланка; 

в) венгерская, румынская, украинская. 

3.Назовите систему международных отношений  

а) Вестфальская система; 

б) Бизнес-коммуникации; 

в) Транснационализм.   

4. Современная психология считает, что связь между  выражением лица 

человека и складом его характера… 

а) не является однозначной; 

б) является прямой; 

в) не стоит внимания современной науки. 

5.Выберите литературу для подготовки к работе на форуме с 

международным участием 

а) Региональная повседневная культура: Учебное пособие / Н.В. 

Алехина, Л.Ю. Лепешкина, Н.В. Овсянникова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 263 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-006497-0 

б) Землеведение: Учебное пособие / Н.Н. Петрова, Т.В. Лихолат, 

Б1.В.ДВ.02.01 

Актуальные проблемы 

русской литературы 
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Ю.А. Соловьева. - М.: Форум, 2011. - 464 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-467-2 

в) Вестник Уральского международного института туризма. Вып. 1 

[Электронный ресурс] / под ред. О. В. Пироговой; Урал. международ. 

институт туризма. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 2009.- 

304 с. - ISBN 978-5-7851-0722-9. 

6.К какому электронному ресурсу необходимо обратиться организатору 

форума с международным участием? 

 а) Словарь финансовых и юридических терминов [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/?word 

б) Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/about/ 

в) Добрина, Н. А. Экскурсоведение [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Добрина. – 3-е изд., стер. – М : ФЛИНТА, 2013. – 288 с. -  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458022 - ISBN 

978-5-9765-1118-7 

7.Какие качества характера человека преимущественно привлекают 

собеседника? 

а) смелость, ум, доброта, весёлость, великодушие, активность 

натуры;  

б) печаль, мрачность, пассивность; 

в) циничность, ловкость, грубость, индивидуализм.. 

Уметь  применять основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации для 

самостоятельной научно- 

исследовательской 

деятельности в области 

филологии; 

 

Практические задания: 

Учитывая сведения о национальном аспекте в семиотике 

поведения, ответьте на вопрос: «Если вы едете в метро в Лондоне, стоит ли 

смотреть прямо в глаза пассажиру, сидящему напротив Вас?» 

Согласны ли вы с тем, что данные теории характера Э.Кречмера и 

типы темперамента (У.Г.Шелдона) могут использоваться при анализе 

портрета литературного героя: «Эктоморф – аналог астеника, эндоморф- 

аналог пикника, мезоморф- аналог  атлетика»? 

Какими новыми типами обогатилась типология героев русской 

литературы в современной психологической прозе?                                 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/?word
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Владеть  навыками осуществления 

самостоятельной научно- 

исследовательской 

деятельности по филологии, в 

многообразии сфер её 

применения в области 

гуманитарного знания, с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационных технологий 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Задание1. Написать эссе на тему:  

«Мой настольный словарь по семиотике бытового поведения». 

Задание 2.  

Дайте письменный ответ в объеме 5-10 предложений по одной из тем: 

Вариант 1. Тема : «Восприятие и решение конфликта в разных 

национальных культурах». 

Вариант 2. Тема: «Стереотипы в межкультурных коммуникациях». 

Знать  основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации в 

ходе профессиональной 

деятельности; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Экзистенциализм как философское направление: экзистенциализм 

религиозный (К. Ясперс, Н. Бердяев, Л. Шестов) и атеистическийц 

(Сартр, Камю).  

2. Предшественники  экзистенциалистов.  

3. Взгляд экзистенциалистов на человека и его отношение с миром.  

4. Экзистенциалистская проблематика и романтические начала в твор-

честве раннего Камю: мотив "царит абсурд - побеждает любовь".  

5. Противоречия мировоззрения писателя - идеолога абсурдизма и 

защитника справедливости, активного действия и стоицизма.  

6. Противопоставление человеческого достоинства силам нигилизма. От-

каз от "нейтрального письма".  

7. Участие Камю в Сопротивлении. 

8. Камю и Достоевский.  

9. Пессимистическая картина мира, защита нравственных ценностей, 

разума и истины в творчестве Камю. Ж. П. Сартр - писатель-

экзистенциалист.  

10. Тема переосмысления жизненных и нравственных ценностей 

человеком, находящимся перед лицом смерти.  

 

Тестовые задания: 

1. Как переводится термин «модернизм»? 

Б1.В.ДВ.02.02 Зарубежная 

литература 20 века в 

контексте культуры 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

а) Современное искусство 

б) Современное течение 

в) Современность 

2. Каков период существования модернизма? 

а) Середина 19 в. - конец 19 в. 

б) Конец 19 в - начало 20 в. 

в) Начало 20 в. - середина 20 в. 

3.В каком городе зародился модернизм? 

а) Рим 

б) Париж 

в) Мадрид 

4. На смену чему пришел модернизм в литературе? 

а) Классическому роману 

б) Потоку сознания 

в) Театру абсурда 

5.  Как называется прием, характеризующийся глубоким проникновением 

во внутренний мир героев? 

а) поток сознания 

б) рефлексия 

            в) театр абсурда 

Уметь  применять основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации для 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

филологии; 

Практические задания: 

1. Миф и его функция.  А. Камю. Эволюция взглядов и творчества: от 

"Мифа о Сизифе" и "Постороннего" к роману "Чума" и эссе 

"Бунтующий человек".  

2. Пьеса "Калигула" как миф "абсолютной свободы".  

3. Бытие и ничто" - основной философский труд Сартра.  

4. Роман "Тошнота" - философско-художественный манифест 

атеистического экзистенциализма.  

5. Образ абсурдного мира в романе и передача ощущений героя, 

осознавшего себя "лишним" в распадающейся на несоединимые части 

и лишенной смысла реальности.  

6. Процесс открытия "фундаментальной абсурдности" бытия как основа 

сюжета и структуры романа. Рассказ Сартра "Стена".  
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7. Значение событий военных лет, пребывания в немецком плену для 

последующего творчества Сартра, обратившегося к проблемам 

исторической обусловленности событий, выбора человеком своей 

позиции и ответственности. Трилогия "Дороги свободы".  

8. Приход героя от идеи "тотальной свободы" к осознанию 

необходимости выбора. Пьеса "Затворники Альтоны". 

Владеть  навыками осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности по филологии, в 

многообразии сфер её 

применения в области 

гуманитарного знания, с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационных технологий. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  

Подготовьте исследование по следующим темам: 

1. Быть писателем в… (США, Великобритании, Франции, Германии и 

т.д.).  

2. Писатель в университете. Писатель-профессор и профессор-

писатель. 

3. Литература и кинематограф. Писатель как сценарист. Книга как 

сценарий. Экранизации романов Эко, Зюскинда, Каннингема, 

Филипа Рота, А.С. Байетт, Кристофера Бакли, Эльфриды Елинек, 

Ирвина Уэлша и др. 

4. Писатель в чужом языке (Милан Кундера, Кадзуо Исигуро, Андрей 

Макин и др.). 

5. Поиски в лабиринте: Питер Акройд, Орхан Памук, Умберто Эко. 

6. Русский акцент. Том Стоппард, Дж. М. Кутзее. 

7. Мифы и эстетика ретро (Патрик Модиано, Эдгар Лоренс Доктороу, 

Эрик Фоснес Хансен, Кадзуо Исигуро, Сара Уотерс, Кристоф 

Рансмайр). 

Знать  природу 

филологического знания, 

функции филологии, 

методологию филологического 

познания, основные категории 

филологии 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Что такое научная коммуникация? 

2. Чем отличается научная коммуникация от педагогического общения? 

3. Каковы методы, технологии, средства научной коммуникации? Дайте 

им характеристику. 

4. Каков обмен информации к научным партнерам осуществляется 

педагогом? 

5.  Кто может выступать научным партнером в научной коммуникации? 

6. Какую роль играют конференции и сборники научных трудов, 

Б2.В.02(П) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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монографии в научной коммуникации? 

7. Каков процесс продвижение своей научной концепции в научное 

пространство? 

Чем выступают научные статьи в научной коммуникации? 

Уметь   использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и современных 

проблем филологии, методов 

филологического 

исследования 

Практические задания: 

1. Опишите схему научной коммуникации преподавателя вуза. 

Представьте субъектов, приёмы, методы, формы взаимодействия 

2. Опишите схему научной коммуникации куратора вуза Представьте 

субъектов, приёмы, методы, формы взаимодействия 

3. Опишите схему научной коммуникации УМУ вуза. Представьте 

субъектов, приёмы, методы, формы взаимодействия. 

Владеть  навыками аргументации, 

ведения дискуссии, полемики 

и различного рода 

рассуждений в области 

филологии 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

1.Изучив нормативные документы и проведя беседы с преподавателями, 

составьте методические рекомендации 

 преподавателю, 

 куратору. 

  по организации эффективной научной коммуникации в вуз, отразив в 

них приёмы, методы, формы взаимодействия.  

Знать  современные способы 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Информационные технологии обработки результатов 

экспериментальных исследований. 

2. Информационные технологии представления результатов 

системотехнического анализа объекта и предмета исследования.   

3. Приведите примеры визуализации результатов научных 

исследований в выпускной квалификационной работе. 

Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка НКР 

 Уметь  выбирать и использовать 

экспериментальные и расчетно- 

теоретические методы для 

решения научной задачи 

Практические задания: 

Составление и анализ таблиц. 

Составление и анализ таблиц - это своеобразный итог овладения теорией и 

готовить его необходимо в процессе изучения научной литературы, 
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накапливая материал по мере усвоения соответствующих научных идей. 

Это выступает не обособленным видом самостоятельной работы, а 

своеобразным итогом систематизации материала, овладения теорией и 

практическими умениями, следовательно, выполнять её необходимо в 

процессе изучения литературы, интернет-источников накапливая материал 

по мере усвоения соответствующих научных позиций. 

Данный вид самостоятельной работы аспирантов возможен как при 

коллективной творческой исследовательской деятельности, так и 

выполняться индивидуально. 

Подготовка отчетов, аналитических материалов 

Подготовка отчетов – это итог овладения теорией и готовить их 

необходимо в процессе изучения литературы, накапливая материал по мере 

усвоения соответствующих научных идей. Это выступает творческим 

видом самостоятельной работы, своеобразным итогом овладения теорией и 

практическими умениями, следовательно, выполнять их необходимо в 

процессе изучения литературы, интернет-источников, накапливая материал 

по мере усвоения соответствующих научных позиций. 

Владеть  навыками поиска и 

критического анализа 

научной и технической 

информации, планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и формулировки 

выводов, представления и 

продвижения результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  

Содержание отчета должно включать следующие разделы: 

1. Планирование научно-исследовательской деятельности; 

2. Проведение научно-исследовательской деятельности:  

3. Подготовка рукописи  

4. Апробация и обсуждение работы (на конференциях, в научных журналах, 

на семинарах аспирантах, в научной школе и др.)  

К отчету в обязательном порядке прилагаются: 

 Заполненный индивидуальный план аспиранта за прошедший период. 

 Разработанные планы и программы. 

 Методические разработки научно-исследовательской деятельности 

(разработки проведенных занятий; таблица применяемых методов и др.). 

 Документация по диагностическому исследованию (критерии, 

показатели, диагностические методики) 
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 Рукописи (научных статей, введения, параграфов НКР, заключение, 

выводов по главам). 

 Список литературы. 

ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

Знать  необходимость реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов в 

образовательных учреждениях 

высшего образования; 

Тестовые задания: 

1. Необычайное происшествие с динамичным развитием сюжета  лежит в 

основе литературного жанра, использованного И.Бабелем. Укажите, 

какого…    

1) трагедия; 

2) очерк; 

3) новелла 

2  Данный фрагмент  не может быть отнесен к жанру комедии, так как в 

нем отсутствуют …. 

Выберите не менее 2-х вариантов ответа 

1) воспроизведение частной жизни людей с целью осмеяния отсталого, 

отжившего; 

2) повествование о множестве действующих лиц;  

3) острые повороты сюжета; 

4) возможность благополучного разрешения конфликта 

3.Введите слово 

 Использованный писателем литературный жанр относится к __________  

формам эпоса 

Б1.Б.03 История и 

теория жанров 

 

Уметь  анализировать собственную 

деятельность в процессе 

реализации образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательных учреждениях 

высшего образования; 

Практические задания: 

Сонет - мир в миниатюре 

Задания для самостоятельной работы 

1. Найдите сонеты А.С. Пушкина, написанные в 1830 г., и отметьте, какие 

нарушения норм жанра допускает поэт. В чем проявляется связь его 

сонетной лирики с ренессансной поэзией. 

2. Писал ли сонеты М.Ю. Лермонтов? Если да, приведите примеры. 
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3. Проиллюстрируйте примерами итальянский, французский и английский 

варианты сонетов. 

4. Раскройте на примерах последовательность композиции сонета. А часто 

ли она нарушается? Приведите примеры. 

5. Сравните содержание сонета И.А. Бунина "Эпитафия" с его же новеллой 

"Легкое дыхание". В чем обнаруживается перекличка? 

6. Найдите у современных поэтов примеры любовного и иронического 

сонета. Есть ли совпадение пафоса и шутки. 

Владеть  способностью генерировать 

новые идеи реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательных 

учреждениях высшего 

образования. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  

Элегия и ода - спор равных 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выделите в поэзии К.Н. Батюшкова стихотворения, написанные в жанре 

элегии. Отметьте, как изменились умонастроения поэта и как это 

отразилось в эволюции элегического жанра. 

2. Сравните элегии Ф.И. Тютчева с его переводами из поэзии А. Ламартина 

и Г. Гейне. Отметьте сходство проблематики и образных средств. 

3. Проведите сопоставительный анализ двух переводов В.А. Жуковского 

стихотворения Т. Грея "Сельское кладбище". 

4. Найдите примеры одической строфы в русской поэзии. 

5. Чем можно объяснить большую жизнеспособность жанра элегии по 

сравнению с одой? 

6. Найдите у Козьмы Пруткова и Саши Черного примеры пародирования 

элегического и одического стилей. 

Знать  теоретико-методологические 

основы педагогической 

деятельности преподавателя 

высшей школы; 

 основные понятия и методы 

педагогической деятельности 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Опишите объект и предмет педагогики и психологии высшей школы.  

2. Приведите определения понятий «деятельность», «преподавательская 

деятельность»; перечислите основные виды деятельности 

преподавателя высшей школы. 

 

Б1.В.01 Педагогика и 

психология высшей 

школы  
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Тестовые задания: 

1.Развитие педагогики обусловлено: 

а) прогрессом науки и техники 

б) заботой родителей о счастье детей 

в) объективной потребностью подготовки человека к жизни и труду 

повышением роли воспитания общественной жизни 

2. Теория и практика познания, регулирования и реализации 

образовательно-воспитательными средами процесса социализации или 

ресоциализации человека, результатом которого являются приобретение 

индивидом ориентации и эталоном поведения (убеждений, ценностей, 

соответствующих чувств и действий) – это: 

а) коррекционная педагогика 

б) социальная педагогика 

в) педагогика 

г) этнопедагогика 

3. Метод воспитания – это: 

а) совокупность средств воспитательного воздействия 

б) совокупность однородных приемов воспитательного воздействия 

в) путь достижения цели воспитания 

г) вариант организации воспитательного мероприятия 

4. Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными формами 

семейного воспитания и не связанные с нарушениями анализаторных 

систем или ЦНС, могут привести к: 

а) социально-педагогической запущенности 

б) задержке психического развития 

в) недоразвитию интеллекта 

г) соматической ослабленности 

5. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень 

самоорганизации профессиональной деятельности – это: 

а) профессиональное мастерство 

б) педагогические способности 

в) профессиональное становление 

г) профессиональная компетентность 
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6. Принципы обучения – это: 

а) приемы работы по организации процесса обучения 

б) тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие 

ключевые моменты в раскрытии процессов, явлений, событий 

в) основные положения теории обучения 

г) средства народной педагогики и современного педагогического 

процесса 

7. Задачи обучения: 

а) воспитательные, образовательные и развивающие 

б) коррекционные, организационные и общедидактические 

в) организационно-методические и гносеолого-смысловые 

г) внутренние и внешние 

8. Образование – это: 

а) результат процесса воспитания 

б) результат процессов социализации и адаптации 

в) механизм социокультурной среды по приобщению к 

общечеловеческим ценностям 

г) результат получения системы знаний, умений, навыков и 

рациональных способов умственных действий 

9. Дидактика – это: 

а) наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, 

средствах, организации, достигаемых результатах 

б) искусство «детоводческое мастерство» 

в) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения 

г) система приобретенных в процессе обучения ЗУН и способов 

мышления 

10. Обучение – это: 

а) упорядочение дидактического процесса по определенным 

критериям, придание ему необходимой формы с целью наилучшей 

реализации поставленной цели 

б) наука о получении образования 

в) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, 

направленное на достижение поставленной цели 
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образовательной 

программы 

г) категория философии, психологии и педагогики 

11. Цель обучения дробится на составляющие – задачи, которые 

подразделяются на: 

а) воспитательные, образовательные и развивающие 

б) коррекционные, организационные и общедидактические 

в) организационно-методические и гносеолого-смысловые 

г) внутренние и внешние 

12. Педагогическая технология – это: 

а) набор операций по конструированию, формированию и контроля 

знаний, умений, навыков и отношений в соответствии с 

поставленными целями 

б) инструментарий достижения цели обучения 

в) совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо 

теории, концепции или категории в системе науки 

г) устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а 

также близких результатов при его проведении разными 

преподавателями 

13. Методы обучения – это: 

а) способы совместной деятельности учителя и учащихся, 

направленные на решения задач обучения 

б) монологическая форма изложения, призвана ретранслировать 

систему социального опыта 

в) средство самообучения и взаимообучения 

г) пути познания объективной реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения гносеологических механизмов и 

познавательной активности учащихся 

14. Образование – это: 

а) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения 

б) предметная поддержка учебного процесса 

в) система приобретенных в процессе обучения знаний, умений и 

навыков 

г) способ сотрудничества учителя и учащихся 

15. Педагогическая технология – это: 
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элемент 

компетенции 
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образовательной 

программы 

а) форма психической активности личности, направленная на 

познание и преобразование мира и самого человека 

б) совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 

обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих 

успешно реализовывать поставленные цели 

в) активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе 

которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно 

воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом 

свои потребности 

г) практический метод достижения нравственного 

самосовершенствования посредством регуляции человеком своих 

телесных потребностей 

16. Система высшего педагогического образования включает в себя 

такие блоки: 

а) общекультурный блок, психолого-педагогический блок, 

предметный блок. 

б) общекультурный блок и предметный блок. 

в) философский, психолого-педагогический, общекультурный блоки 

г) бакалавриат и магистратура. 

17. Методы обучения – это: 

а) средство управления познавательной активностью студентов и 

учащихся, элемент культуры и нравственности 

б) пути, способы создания благоприятных условий для организации 

учебного, учебно-воспитательного процесса 

в) механизмы социализации и просвещения 

г) категория психолого-педагогических наук, обеспечивающая 

преемственность в получении образования. 

18. Контроль – это: 

а) проверка результатов самообучения 

б) это обратная связь учителя с учеником в процессе преподавание-

учение, обеспечивающая анализ усвоения знаний, умений, навыков 

и стимулирующая деятельность обеих сторон (и учителя, и 

ученика) по оптимизации всех звеньев учебного процесса 
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элемент 
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Планируемые  

результаты обучения 
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Структурный элемент 

образовательной 

программы 

в) система оценочно-отметочной деятельности, направленная на 

формирование адекватного представления об объективно 

протекающих процессах в социальном континууме 

г) механизм проверки знаний, умений, навыков учащихся 

Уметь 

 планировать и осуществлять 

педагогический процесс по 

основным образовательным 

программам высшего 

образования 

Практические задания: 

1. Проанализируйте основные проблемы и тенденции развития 

отечественной и зарубежной педагогики и психологии высшей школы. 

2. Дайте основные характеристики этапов планирования педагогического 

процесса по основным образовательным программам высшего 

образования  

3. Перечислите основные условия выбора видов преподавательской 

деятельности 

Владеть  методами планирования и 

реализации педагогического 

процесса по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  

1. Приведите примеры выбора видов преподавательской деятельности в 

условиях конкретной учебной группы. 

2. Разработайте план занятия по одной из учебных дисциплин. 

Знать  необходимость реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов в 

образовательных учреждениях 

высшего образования; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Знать стандарты ФГОС ВО, ФГОС 3++, Филология 45.03.01,  

Пед.оборазование 44.03.05 (с двумя профилями подготовки) Русский язык 

и литература 

2.Охарактеризуйте методику преподавания литературы как 

научную дисциплину. Проанализируйте методики сопоставления 

литературных текстов с их воплощением в других видах искусств. 

3. Каковы особенности восприятия художественных произведений 

в зависимости от их родовой специфики? 

 

Б1.В.05 Спецдисциплина 

 

Уметь  анализировать собственную 

деятельность в процессе 

реализации образовательных 

программ по учебному 

Практические задания: 

Задание 1. Подготовить лекцию по курсу «История 

отечественной литературы», опираясь на учебный план и требования 

ФГОС. 
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предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательных учреждениях 

высшего образования; 

Задание 2. Продумать план практического занятия. 

Выбрать учебную литературу для рекомендации обучающимся при 

подготовке к практическому занятию. 

Владеть  способностью генерировать 

новые идеи реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательных 

учреждениях высшего 

образования. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  

Задание 1. Продумать систему занятий по «Истории отечественной 

литературы» для 2 курса бакалавриата, опираясь на учебный план и 

гостандарты. 

Задание 2. Изучить программы для общеобразовательных 

учреждений по литературе (выберите один из последних вариантов) и 

государственный стандарт для направлений 44.03.01, 44.03.05, 45.03.01. – 

Чем отличаются принципы построения программ для школы и вуза? Чем 

определяются содержание и структура программ.   

Задание 3. Составить тематический план по литературе для 

обучающихся в вузе и школе, обоснуйте возможность включения 

материала по взаимодействию литературы с другими видами искусств в 

данный раздел. 

Задание 4. Разработать занятие по литературе для старших 

школьников /студентов направления 45.03.01 с применением 

инновационных методик обучения. 

Знать  научную литературу по 

эортологии;  

 наиболее эффективные 

образовательные и 

информационные технологии 

в сфере преподавания 

дисциплин, связанных с 

эортологической 

проблематикой 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Эортология как научная дисциплина: истоки, современное 

состояние. 

2. Эортология в России 2-й половины XX – начала XXI вв. 

3. Архаический праздник как феномен. М. Элиаде, В. 
Топоров и др. об архаическом празднике. 

4. Религиозные праздники как феномен культуры: генезис, типы, 

функции. 

5. Светские праздники как феномен культуры: генезис, типы, 

Б1.В.ДВ.01.01  Русская 

литература в контексте 

культуры 
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функции. 

6. Праздник новолетия и его генезис в европейской и русской 

культуре. 

7. Общеевропейский свадебный обряд. 

8. Русский свадебный обряд и его общеевропейские истоки. 

9. Жанр брачно-свадебной песни в истории античной культуры. 

10. Династический брак как феномен политической культуры. 

 

Тестовые задания: 

1. Научный метод, рассматривающий любой культурный артефакт как 

текст, систему упорядоченных и взаимозависимых знаков и символов. 

Это: 

а) герменевтический метод 

б) семиотический метод 

в) культурно-исторический метод 

г) когнитивный метод 

2. Научный метод, направленный на сопоставительный анализ 

культурных форм, явлений, процессов. Это: 

а) компаративный метод 

б) герменевтический метод 

в) когнитивный метод 

г) интертекстуальный метод 

д) семиотический метод 

3. Научный метод, направленный на изучение диалога одного текста 

со всеми возможными его «претекстами». Это: 

а) компаративный метод 

б) герменевтический метод 

в) когнитивный метод 

г) интертекстуальный метод 

д) семиотический метод 

Уметь  свободно применять знания в 

сфере эортологии на занятиях 
Практические задания: 

1. Праздник новолетия и его отражение в русской поэзии первой 
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любого типа, в том числе на 

междисциплинарном уровне 
половины XVIII в. 

2. Праздник новолетия и его отражение в русской поэзии второй 

половины XVIII в. 

3. Праздник новолетия и его отражение в русской поэзии первой 

половины XIX в. 

4. Жанр брачно-свадебной песни в истории русской культуры. 

5. Династические браки и их отражение в русской поэтической 

культуре XVIII в. 

6. Бракосочетания частных лиц и их отражение русской поэтической 

культуре XVIII – начала XIX вв. 

Владеть  комплексного использования 

современных знаний в сферах 

литературоведения и 

эортологии, образовательных 

и информационных 

технологий в 

преподавательской 

деятельности 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  

Напишите небольшую публичную речь (выступление) на тему 

«Отражение бракосочетания царских особ в поэзии ХVIII века», 

подготовьте презентацию в выступлению, в которой отразите ментальную 

карту с особенностями бракосочетания как семейного и государственного 

праздника и указанием того, в каких произведениях и как это отражалось. 

Знать  необходимость реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов в 

образовательных учреждениях 

высшего образования; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Кризисные умонастроения в Европе в начале XX века.  

2. Переоценка гуманистических ценностей, завоеваний предшествующей 

эпохи.  

3. Критика викторианской идеологии.  

4. Активизация ницшеанских идей в обществе; актуальность тезиса — 

"все боги мертвы", и, как следствие, дискредитация христианских 

ценностей.  

5. Восприятие кризиса как крушение всей цивилизации.  

6. Распространение пессимистических идей в обществе, философии, 

культуре.  

7. Утверждение в искусстве XX века модернистских течений (имажизм, 

дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм и др.).  

8. Условность самого термина "модернизм" (сложность специфики, 

Б1.В.ДВ.01.02  

Актуальные проблемы 

современной зарубежной 

литературы 
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обозначаемого явления). Обостренное внимание модернистских 

направлений к непознанному состоянию человеческой психики. 

9. Воздействие фрейдизма на творческую деятельность писателей XX 

века (Д. Лоуренс, Д. Джойс, Т. Манн). А. Бергсон — французский 

философ, основатель "теории интуитивизма".  

10. Внимание к области бессознательных и подсознательных процессов.  

11. Проблема времени как основания человеческого бытия, истории, 

культуры.  

12. Идеи Бергсона в литературе модернизма (М. Пруст, В. Вулф, Д. 

Джойс).  

13. Утверждение модернистского мироощущения в Европе в начале XX 

века.  

14. Роман Джеймса Джойса "Улисс " как энциклопедия модернизма.  

15. Художественные поиски ирландского романиста Д. Джойса (1882—

1941) и модернистское мироощущение 10—20-х гг.  

16. Джойс как  величайший обновитель искусства. 

Тестовые задания: 

1. Как переводится термин «модернизм»? 

а) Современное искусство 

б) Современное течение 

в) Современность 

2. Каков период существования модернизма? 

а) Середина 19 в. - конец 19 в. 

б) Конец 19 в - начало 20 в. 

в) Начало 20 в. - середина 20 в. 

3.В каком городе зародился модернизм? 

а) Рим 

б) Париж 

в) Мадрид 

4. На смену чему пришел модернизм в литературе? 

а)Классическому роману 

б) Потоку сознания 

в) Театру абсурда 
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5.  Как называется прием, характеризующийся глубоким проникновением 

во внутренний мир героев? 

а) поток сознания 

б) рефлексия 

      в) театр абсурда 

Уметь  анализировать собственную 

деятельность в процессе 

реализации образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательных учреждениях 

высшего образования 

Практические задания: 

1. Популярность философских концепций о "закате западной 

цивилизации", о "конце нового времени", о "приходе нового 

средневековья": работы О. Шпенглера "Закат Европы" (1918), Н. 

Бердяева "Новое средневековье (1924), Х.Ортеги-и-Гассета "Восстание 

масс" (1930).  

2. Уход деятелей искусства от общественных проблем в мир частной 

жизни, интимных переживаний, в мир внутренней реальности, в 

"башню из слоновой кости" ("эскепизм"). Пафос автономности 

литературы в эссе испанского   философа   Хосе   Ортеги-и-Гассета   

"Дегуманизация искусства" (1925). Поиск новых форм 

художественной выразительности. 

3. Источники модернистских концепций искусства: философия А. Шо-

пенгауэра и Ф. Ницше. Австрийский психоаналитик З. Фрейд о 

природе психического в работах "По ту сторону принципа 

удовольствия" (1920), "Психология масс и анализ человеческого Я" 

(1921), "Я и Оно" (1923).  

4. "Блумсберийская группа" (1908) как особый знак времени в англий-

ской культуре (члены гр. В. Вулф, Р.Фрай, Э.М.Форстер, Д-Грант и 

др.).  

Владеть  способностью генерировать 

новые идеи реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательных 

учреждениях высшего 

образования. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  

Литература «потерянного поколения» – «простая честная проза» 

(Э. Хемингуэй).  

1. Рассмотреть смысл термина «потерянное поколение», его 

происхождение, суть самого феномена. 

2. Роман Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» как «книга памяти 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

потерянного поколения». 

3. Как решаются «вечные» проблемы в романе: любовь, рождение, 

смерть? 

4. Как соотносится эпическое и лирическое в романе?  

5. Как воспринимают войну главные и второстепенные герои?  

6. Показать, как эволюционируют взгляды на войну Фредерика Генри. 

7. Что собой представляет «хемингуэевский» тип героя? 

8. За счет каких средств добивается дегероизации образа войны Э. М. 

Ремарк в романе  «На западном фронте без перемен»? 

9. В чем заключается символика названия романа? 

10. Как соотносятся в романе Р. Олдингтона «Смерть героя» как война и 

частная жизнь человека»? 

11. В чем, по мнению Р. Олдингтона, заключается трагедия «потерянного 

поколения»?  

Знать  необходимость реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов в 

образовательных учреждениях 

высшего образования; 

Тестовые задания: 

Выбрать один ответ 

1.Что изучает характерология? 

а) психофизические особенности развития детей с психическими 

недостатками; 

б) характеры людей в их соотнесенности с соматическими данными 

(строением тела); 

в) воспитание  нравственности, привитие определенного типа 

мировоззрения 

2. Основоположниками характерологии являются  

а) Э. Кречмер, П. Ганнушкин, М.Бурно; 

б) М.Бахтин, Ю. Тынянов, В.Шкловский; 

в) Л.Толстой, Ф.Достоевский,  И.Тургенев 

3. Характер – это…. 

а) воплощение в персонаже какого-либо социально значимого 

человеческого свойства; 

б) единство общих черт в облике конкретного человека; 

Б1.В.ДВ.02.01 

Актуальные проблемы 

русской литературы 
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в) совокупность всех психических, духовных свойств человека, 

обнаруживающихся в его поведении; отличительное свойство, 

особенность, качество чего-нибудь 

4. Термин «характер» употреблялся ещё в Древней Греции. В книге 

«Характеры» Теофраста, ученика Аристотеля, это слово означает… 

а)  людей как носителей и воплощений какого-то одного свойства, 

преимущественно отрицательного;  

б) людей как носителей и воплощений какого-то одного свойства, 

преимущественно положительного; 

в) античного ваятеля 

5. Как представляли личность человека в античном мире? 

а)  как  подобие  живой вещи, всецело подвластной судьбе; 

б) как  «кузнеца» своей судьбы, своего счастья; 

в) как объект воздействия  социальной среды 

6.  Встречаются ли характеры в русских  народных сказках? 

а) нет, так как герои сказок достаточно схематичны (н-р, добрые 

или злые); 

б) да, так как Елена Прекрасная отличается от Василисы 

Премудрой; 

в) нет, так как  некоторыегерои сказок способны к превращению в 

другое существо 

7. Различаются ли в работах современных литературоведов понятия 

«характер» и «тип»? 

а)  да, поскольку  еще  в XIX веке утвердилась  концепция 

искусства, как познания, в том числе и внутреннего мира человека ( его 

характера, психологии); 

б) нет, так как в центре внимания художников слова  оказались 

отдельные психологические состояния человека; 

в)  нет, так как писатели  воплощали  в персонаже какую-то одну 
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черту или какое-то  повторяющееся человеческое свойство. 

Уметь 

 

 анализировать собственную 

деятельность в процессе 

реализации образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательных учреждениях 

высшего образования; 

 

Практические задания: 

1. Дайте определение художественному психологизму.  

2. Дайте определение художественному характеру.  

3. Установите соответствие между понятием и определением: 

Истерик –  

Сангвиник –  

Шизоид или аутист – 

Варианты ответов: 

1) добродушный, реалистический экстраверт, находящийся в 

гармонии с окружающей его реальностью; 

2)  склонный к демонстративности человек, который живет для 

того, чтобы не быть, а казаться ; 

3)  замкнуто-углубленный аутистический интроверт, замкнутый на 

самого себя. 

4. Какой тип характера представлен в образах Гаргантюа,  СанчоПанса, 

Обломова? 

1) психастеник; 

2) сангвиник; 

3) истерик 

5. Найдите наиболее точную характеристику Хлестакова 

1)парадоксальный характер, экстраверт, у которого 

«фантастическое” представление о реальности, но, вместе с тем, он 

погружён не в свой внутренний мир, а в выдуманную им самим 

реальность; 

2) апатичный, склонный к грусти, к мрачным мыслям, действует в 

зависимости от ситуации и оппонента, может действовать, как первым, так 

и вторым номером; 

3) цельный и сильный, находящийся в постоянном конфликте с 

собой, страдающий, не склонный к компромиссам 

Обоснуйте свою точку зрения. 

Владеть  способностью 

генерировать новые идеи 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  
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реализации образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательных учреждениях 

высшего образования. 

 

Задание 1 

Глеб Капустин - толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, 

начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть 

она небольшая, много вышло знатных людей: один полковник, два 

летчика, врач, корреспондент... И вот теперь Журавлев - кандидат. И как-то 

так повелось, что, когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к 

знатному земляку в избу набивался вечером народ слушали какие-нибудь 

дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк 

интересовался,- тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал знатного гостя. 

Многие этим были недовольны<…>. Даже не то что ждали, а шли раньше к 

Глебу, а потом уж - вместе - к гостю. Прямо как на спектакль ходили. В 

прошлом году Глеб срезал полковника с блеском, красиво. Заговорили о 

войне 1812 года... Выяснилось, полковник не знает, кто велел поджечь 

Москву. То есть он знал, что какой-то граф но фамилию перепутал, сказал - 

Распутин. Глеб Капустин коршуном взмыл над полковником... И срезал. 

Переволновались все тогда, полковник ругался... Бегали к учительнице 

домой - узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб Капустин сидел 

красный в ожидании решающей минуты и только повторял: "Спокойствие, 

спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?" Глеб остался 

победителем; полковник бил себя кулаком по голове и недоумевал. Он 

очень расстроился. Долго потом говорили в деревне про Глеба, 

вспоминали, как он только повторял: "Спокойствие, спокойствие товарищ 

полковник, мы же не в Филях". Удивлялись на Глеба. Старики 

интересовались - почему он так говорил. 

Глеб посмеивался. И как-то мстительно щурил свои настырные 

глаза. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. 

Опасались.(В.Шукшин «Срезал») 

1. Определите  тип темперамента  персонажа рассказа В.Шукшина 

2.  Объясните, с какой целью устраивал  Глеб Капустин в свои 

«спектакли»? 

 

Задание 2  

Мне грустно, потому что я тебя люблю,  
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И знаю: молодость цветущую твою 

Не пощадит молвы коварное гоненье. 

За каждый светлый день иль сладкое мгновенье 

Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.  

              Мне грустно… потому что весело тебе 

(М.Ю. Лермонтов «Отчего») 

1. Определите  тип темперамента  лирического героя М. Лермонтова 

2 Можно ли  считать  лирического героя М.Лермонтова психастеником?  

3. Верно ли утверждение, что большинство классиков ХIХ века (Ф. 

Достоевский, Л. Толстой)   плодотворно пользовалось способами создания 

характеров, которые открыл М.Ю. Лермонтов-психолог?  

Задание 3 

<…>Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове 

помутилось, говорить не могу… (Смеется.) Пришли мы на торги, там уже 

Дериганов. У Леонида Андреича было только пятнадцать тысяч, а 

Дериганов сверх долга сразу надавал тридцать. Вижу, дело такое, я 

схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять. Я пятьдесят пять. Он, 

значит, по пяти надбавляет, я по десяти... Ну, кончилось. Сверх долга я 

надавал девяносто, осталось за мной. Скажите мне, что я пьян, не в своем 

уме, что все это мне представляется… (Топочет ногами.)<…> Не смейтесь 

надо мной! Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все 

происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который 

зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней 

которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, 

где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это 

только кажется… Это плод вашего воображения, покрытый мраком 

неизвестности… (Поднимает ключи, ласково улыбаясь.) Бросила ключи, 

хочет показать, что она уж не хозяйка здесь… (Звенит ключами.) Ну, да все 

равно. (Слышно, как настраивается оркестр.) 
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Эй, музыканты, играйте, я желаювас слушать! Приходите все 

смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как 

упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки 

увидят тут новую жизнь… Музыка, играй!  

…Что ж такое? Музыка, играй отчетливо! Пускай всё, как я желаю! 

(С иронией.) Идет новый помещик, владелец вишневого сада! (Толкнул 

нечаянно столик, едва не опрокинул канделябры.) За все могу заплатить! 

(Уходит с Пищиком.)А.П.Чехов «Вишневый сад» 

Из теории литературы известны разные способы  характеристики 

персонажей (социальное положение; условия воспитания; привычки, 

наклонности; поступки, характеризующие героя;  отношение к 

людям; отношение других персонажей к нему;  отношение автора к 

герою; роль портрета; речь героя; деталь.  Вдумайтесь в содержание 

фрагмента чеховской пьесы.  

1. Какие мотивы помогают писателю раскрыть внутреннее состояние  героя 

в тот момент, когда он стал хозяином имения Раневской  и вишневого 

сада?  

2. Чем можно объяснить  парадоксы в монологе и в поведении Лопахина.  

3.  Какие  психологические  особенности, на Ваш взгляд, выходят на 

первый план  в  характере Лопахина в данной сцене? 

4. Вставьте слово, использованное А. Чеховым для  раскрытия внутреннего  

состояния Ермолая Лопахина  в данной сцене:   

« Вишневый сад теперь _________! _____________! 

Знать  необходимость реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов в 

образовательных учреждениях 

высшего образования; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Кризисные умонастроения в Европе в начале XX века.  

2. Переоценка гуманистических ценностей, завоеваний предшествующей 

эпохи.  

3. Критика викторианской идеологии.  

4. Активизация ницшеанских идей в обществе; актуальность тезиса — 

"все боги мертвы", и, как следствие, дискредитация христианских 

ценностей.  

Б1.В.ДВ.02.02 Зарубежная 

литература 20 века в 

контексте культуры 
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5. Восприятие кризиса как крушение всей цивилизации.  

6. Распространение пессимистических идей в обществе, философии, 

культуре.  

7. Утверждение в искусстве XX века модернистских течений (имажизм, 

дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм и др.).  

8. Условность самого термина "модернизм" (сложность специфики, 

обозначаемого явления). Обостренное внимание модернистских 

направлений к непознанному состоянию человеческой психики. 

9. Воздействие фрейдизма на творческую деятельность писателей XX 

века (Д. Лоуренс, Д. Джойс, Т. Манн). А. Бергсон — французский 

философ, основатель "теории интуитивизма".  

10. Внимание к области бессознательных и подсознательных процессов.  

11. Проблема времени как основания человеческого бытия, истории, 

культуры.  

12. Идеи Бергсона в литературе модернизма (М. Пруст, В. Вулф, Д. 

Джойс).  

13. Утверждение модернистского мироощущения в Европе в начале XX 

века.  

14. Роман Джеймса Джойса "Улисс " как энциклопедия модернизма.  

15. Художественные поиски ирландского романиста Д. Джойса (1882—

1941) и модернистское мироощущение 10—20-х гг.  

16. Джойс как  величайший обновитель искусства. 

 

Тестовые задания: 

1. Как переводится термин «модернизм»? 

а) Современное искусство 

б) Современное течение 

в) Современность 

2. Каков период существования модернизма? 

а) Середина 19 в. - конец 19 в. 

б) Конец 19 в - начало 20 в. 

в) Начало 20 в. - середина 20 в. 

3.В каком городе зародился модернизм? 
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а) Рим 

б) Париж 

в) Мадрид 

4. На смену чему пришел модернизм в литературе? 

а)Классическому роману 

б) Потоку сознания 

в) Театру абсурда 

5.  Как называется прием, характеризующийся глубоким проникновением 

во внутренний мир героев? 

а) поток сознания 

б) рефлексия 

     в) театр абсурда 

Уметь  анализировать собственную 

деятельность в процессе 

реализации образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательных учреждениях 

высшего образования 

Практические задания: 

1. Популярность философских концепций о "закате западной 

цивилизации", о "конце нового времени", о "приходе нового 

средневековья": работы О. Шпенглера "Закат Европы" (1918), Н. 

Бердяева "Новое средневековье (1924), Х.Ортеги-и-Гассета "Восстание 

масс" (1930).  

2. Уход деятелей искусства от общественных проблем в мир частной 

жизни, интимных переживаний, в мир внутренней реальности, в 

"башню из слоновой кости" ("эскепизм"). Пафос автономности 

литературы в эссе испанского   философа   Хосе   Ортеги-и-Гассета   

"Дегуманизация искусства" (1925). Поиск новых форм художественной 

выразительности. 

3. Источники модернистских концепций искусства: философия А. Шо-

пенгауэра и Ф. Ницше. Австрийский психоаналитик З. Фрейд о природе 

психического в работах "По ту сторону принципа удовольствия" (1920), 

"Психология масс и анализ человеческого Я" (1921), "Я и Оно" (1923).  

5. "Блумсберийская группа" (1908) как особый знак времени в англий-

ской культуре (члены гр. В. Вулф, Р.Фрай, Э.М.Форстер, Д-Грант и 

др.).  

Владеть  способностью генерировать 

новые идеи реализации 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательных 

учреждениях высшего 

образования. 

1. Литература «потерянного поколения» – «простая честная проза» (Э. 

Хемингуэй).  

2. Рассмотреть смысл термина «потерянное поколение», его 

происхождение, суть самого феномена. 

3. Роман Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» как «книга памяти 

потерянного поколения». 

4. Как решаются «вечные» проблемы в романе: любовь, рождение, 

смерть? 

5. Как соотносится эпическое и лирическое в романе?  

6. Как воспринимают войну главные и второстепенные герои?  

7. Показать, как эволюционируют взгляды на войну Фредерика Генри. 

8. Что собой представляет «хемингуэевский» тип героя? 

9. За счет каких средств добивается дегероизации образа войны Э. М. 

Ремарк в романе  «На западном фронте без перемен»? 

10. В чем заключается символика названия романа? 

11. Как соотносятся в романе Р. Олдингтона «Смерть героя» как война 

и частная жизнь человека»? 

12. В чем, по мнению Р. Олдингтона, заключается трагедия 

«потерянного поколения»?  

Знать  возможные сферы и 

направления 

профессиональной 

самореализации;  

 приемы и технологии 

целеполагания и 

целереализации; пути 

достижения более высоких 

уровней профессионального и 

личного развития 

Перечень теоретических вопросов: 

Дайте развернутые определения следующих понятий: «культура 

научного исследования», «информационные и коммуникационные 

технологии». Определите существенные признаки понятий. 

Б2.В.01(П) 

Педагогическая 

практика 

 

Уметь   выявлять и формулировать Практические задания: 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста и 

требований рынка труда к 

специалисту; 

  формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей 

достижения планируемых 

целей. 

1. Подберите необходимые диагностические методики при проведении 

наблюдения как компонента педагогического мониторинга 

2. Подберите необходимые диагностические методики при проведении 

диагностики как компонента педагогического мониторинга 

3. Подберите необходимые диагностические методики при проведении 

анализа научного исследования как компонента педагогического 

мониторинга 

 

 

Владеть   приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемами выявления и 

осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально- значимых 

качеств с целью их 

совершенствования. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

1. Составьте схему проведения анализа для решения конкретных 

педагогических задач 

2. Разработайте рекомендации по проведению анализа для повышения 

мотивации педагогов к научной деятельности 

3. Разработайте рекомендации по проведению анализа для повышения 

активности в работе с образовательным порталом  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 – Способность ориентироваться в современной парадигме филологии и гуманитарных наук, в системе методологических принципов и 

методических приемов литературоведческого исследования 

Знать   современную научную 

парадигму в области 

филологии и динамику ее 

развития; 

Перечень тестовых вопросов: 

1. Что в переводе с латинского textus значит слово «текст»: 

а) бумага 

б) ткань 

Б2.В.02(П) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

 систему методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования; 

 закономерности 

литературного процесса, 

художественное значение 

литературного 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 работах по 

отечественной словесности 

в) книга 

г) слово 

2. Является ли слово текст исторически (в латинском языке) 

однокоренным со словом текстиль?  

а) да 

б) нет 

3. Какие из перечисленных слов исторически (в латинском, греческом 

языках) являются однокоренными со словом гендер (gender):  

а) генезис  

б) ген  

в) Евгений 

г) генитив  

д) все слова, перечисленные в пп. а, б, в, г. 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь  анализировать 

художественные 

произведения различных 

жанров в единстве формы и 

содержания с учетом 

авторских философско- 

эстетических открытий; 

  выявлять структурные 

компоненты художественного 

текста; 

 видеть специфические 

средства выражения 

авторской позиции в 

Практическое задание: 

1.Составьте эссе по тему «Специфика деятельности филолога-

исследователя» 

2.Напишите модель методики анализа изучаемого литературного явления 

(по теме исследования). 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

 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; 

 навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления библиографий по 

тематике проводимых 

исследований 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

1.Проведите анализ 3 авторефератов, сопоставьте состав применяемых 

методов в исследованиях разных авторов на разных этапах. Занесите 

данные в сравнительную таблицу: 

 

Этапы  

исследования 

Применяемые методы исследования 

1 автор 2 автор 3 автор 

    

    

    

2.Выполнить данный сравнительный анализ, выпишите наиболее часто 

применяемые методы на каждом этапе исследования 

3.Пользуясь данным анализом и интернет-ресурсами, подготовьте 

презентацию по теме «Характеристика применяемых методов в научном 

филологическом исследовании» для работы вашего научного коллектива, 

учитывая сформулированные задачи диссертации (НКР). 

 

Знать   современную научную 

парадигму в области 

филологии и динамику ее 

развития; 

  систему методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Что такое метод декомпозиции 

2. Принципы и структура декомпозиции 

3. Цели и виды декомпозиции 

4. Особенности структурирования процесса декомпозиции 

5. Как выбрать стратегию декомпозиции 

 

Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка НКР 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

исследования; 

  закономерности литературного 

процесса, художественное 

значение литературного 

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 работах по 

отечественной словесности 

 

Уметь   анализировать 

художественные произведения 

различных жанров в единстве 

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 

Практические задания: 

1. Перечислите наиболее известные национальные и 

международные базы научного цитирования. Объясните назначение базы 

научного цитирования. 

2. Исследуйте функциональные возможности РИНЦ. 

3. Создайте подборки научных публикаций в РИНЦ. 

4. Определить план экспериментальных исследований в 

диссертационной работе. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

поопределенным 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; 

  навыками подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления библиографий по 

тематике проводимых 

исследований 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

Подготовьте обзор научной литературы по тематике НКР.  

ПК-2 – Способность демонстрировать углубленные знания в истории русской литературы 

Знать  историю становления и 

развития основных научных 

школ, полемику и 

взаимодействие между ними; 

актуальные проблемы и 

тенденции в развитии 

соответствующей отрасли 

науки; основные проблемы в 

сфере исследований о русской 

литературе 

Перечень теоретических вопросов:  

1. Кому из теоретиков литературы принадлежит

 первенство идеи тонизации силлабического стиха: 

а)Тредиаковскому; б)Сумарокову; 

в)Ломоносову. 

2. Кто из перечисленных ниже является крупнейшим драматургом 

XVIII века, создателем национального театрального репертуара: 

а) Крылов; 

б) Сумароков; в) Фонвизин. 

3. Какие из представленных поэм написаны М.Ю. Лермонтовым:  

а) Соловьиный сад; 

Б2.В.01(П) 

Педагогическая 

практика 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

б) Демон;  

в) Боярин Орша. 

Уметь  формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам русской 

литературы; использовать 

положения и категории 

истории русской литературы 

для оценивания и анализа 

различных тенденций, фактов 

и явлений 

Практические задания: 

1.Каковы основы преподавания дисциплин в системе высшего 

образования? 

2. В чем заключается сущность и специфика профессиональной 

педагогической деятельности? 

3. Какова специфика методов и форм  организации педагогического 

процесса в высшей школе. 

4. Каков алгоритм оформления научно-методической документации? 

 

 

Владеть  навыками восприятия и 

анализа текстов, приемами 

ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Подготовить лекцию по выбранному курсу с учетом учебного плана, РП 

дисциплины и ФГОС. 

Знать  основные положения и 

концепции в области истории 

русской литературы, основные 

этапы и тенденции ее 

развития; основных теоретико- 

и историко-литературных 

понятий, теорий и методов 

интерпретации литературных 

фактов и явлений, 

необходимых для понимания 

их значения в практике 

Перечень теоретических вопросов:  

1. Основные жанры научных публикаций (обзор, аннотация, реферат, 

библиография, тезисы, статья). 

2. Понятия «богатство речи», «логичность речи», «точность речи», 

«правильность речи», «выразительность речи», «благозвучие речи». 

3. Современная научная статья и ее структура. 

 

Б2.В.02(П) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

филолога; 

 историю, современное 

состояние и перспективы 

развития филологии; 

 закономерности русского 

литературного процесса; 

 основные тенденций развития 

современной русской 

литературы, литературные 

направления и их 

типологические 

разновидности, главные 

тенденции жанрово-стилевых 

поисков писателей; специфику   

вербального и невербального 

взаимодействия, 

используемого в 

интерпретации и оценке 

художественного текста; 

Уметь  анализировать 

художественный материал, 

идентифицировать тексты по 

их принадлежности к 

определенному этапу в 

развитии литературы; 

 видеть специфические 

средства выражения авторской 

позиции в литературном 

произведении, проводить под 

научным руководством 

локальные исследования на 

основе существующих 

методик в области 

Практические задания: 

1. Знакомство с научными и учебными лабораториями, в которых 

будет осуществляться научные исследования, с конкретными условиями 

организации научного процесса: материально-технической базой.  

2. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области. Выбор темы исследования. Системный анализ объекта и предмета 

исследования. 

3. Изучение локальных актов, определяющих правила проведения 

научно-исследовательских работ.  

4. Проведение научно-исследовательской работы.  

5. Сотворчество аспиранта и студента: подготовка студента к участию 

в научно-практической конференции с докладом; написание совместно со 

студентами научных статей, участие в различных конкурсах, олимпиадах 

по профилю подготовки  



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

литературоведения с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 

 анализировать 

художественные про 

изведения различных жанров в 

единстве формы и содержания 

с учетом авторских 

философско- эстетических 

открытий, выявлять 

структурные компоненты 

художественного текста, 

различные средства 

художественной 

выразительности, определять 

их место и функцию в тексте, 

сравнивать тексты и 

определять их место в 

творчестве конкретного автора 

и в литературном процессе в 

целом, понимать сущность 

взаимодействия различных 

типов художественного 

сознания в литературном 

процессе, соотносить 

художественное творчество 

различных авторов с 

литературно- эстетическими 

теориями эпохи, 

синтезировать различные 

методологические подходы в 

их разнообразных сочетаниях; 

6. Подготовка макетов научных статей; отчетов о научно-

исследовательской работе; докладов конференций; рукописи ВКР. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

умение творчески и 

критически оценивать 

литературные произведения, 

выдвигать и формулировать 

гипотезы, логично и 

аргументировано излагать и 

отстаивать свою точку зрения; 

систем- но воспринимать 

концепции в области истории 

литературы на основе 

существующих методик с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов, 

воспринимать  информацию, 

отбирая наиболее значимое 

для собственных логических 

построений; 

 пользоваться научной и 

справочной литературой, 

библиографическими 

источниками и современными 

поисковыми системами; 

излагать устно и письменно 

свои выводы и наблюдения по 

вопросам теории и истории 

русской литературы; 

применять полученные знания 

в научно-исследовательской и 

других видах деятельности; 

 видеть специфические 

приметы литературных 

направлений в 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

художественных текстах, 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области теории и 

истории русской литературы. 

Владеть  основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации; 

основополагающими 

приемами анализа 

художественных источников; 

 навыками анализа 

художественных 

произведений разных 

литературных родов, их 

формы и содержания, 

необходимых для 

ответственного выполнения 

профессиональных функций 

филолога; 

 понятийным аппаратом 

современного 

литературоведения и умением 

его использовать при анализе 

художественных 

произведений; 

 навыками оценивать роль и 

место конкретного 

художественного 

произведения в литературном 

процессе; 

 навыками участия в научных 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

1. Разработка концепции, анализ исследуемых художественных 

объектов, сбор, обработка, анализ собранной информации.  

2. Выступление на итоговой конференции с отчетом по практике. 

Рефлексия: самоанализ научной деятельности, предложения и 

рекомендации. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

 навыками организации 

самостоятельной работы и 

работы в команде; 

 навыками анализа 

художественных 

произведений разных 

литературных направлений; 

 навыками подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований; 

 навыками составления и 

подачи конкурсных заявок на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ в 

литературоведческой области 

Знать  историю, современное 

состояние и перспективы 

развития филологии; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Должны ли построении доклада использоваться методы обобщения. 

2. Могут ли быть вариации в структуре научного доклада, изданий в 

российских журналах, монографиях.  
Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка НКР 

 

Уметь  оценивать и обсуждать 

эффективные методы и 

методики исследования, 

основываясь на знаниях 

общенаучной методологии; 

Практические задания 

1. Выполните построение ментальной карты или для отображения 

содержания своей работы 

Владеть  оцениванием значимости и 

практической пригодности 

полученных результатов 

Задания на решение задач из профессиональной области  

1. Выполните построение концептуальной схемы для структуры 

диссертационного исследования. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

ПК – 3 –  Способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению теоретических и практических знаний в сфере филологии 

и др. 

Знать  современные  и наиболее 

эффективные методики 

интертекстуальных 

исследований 

Тестовые задания: 

1. Что в переводе с латинского textus значит слово «текст»: 

а) бумага 

б) ткань 

в) книга 

г) слово 

2. Является ли слово текст исторически (в латинском языке) 

однокоренным со словом текстиль?  

а) да 

б) нет 

3. Какие из перечисленных слов исторически (в латинском, греческом 

языках) являются однокоренными со словом гендер (gender):  

а) генезис  

б) ген  

в) Евгений 

г) генитив  

            д) все слова, перечисленные в пп. а, б, в, г. 

Б1.В.05 Спецдисциплина 

 

Уметь  эффективно решать  

поставленные задачи;  

 аргументированно 

полемизировать с идеями 

оппонентов и обосновывать 

собственные решения задач из 

области  интертекстуальных 

исследований 

Практические задания: 

Задание 1: Составьте глоссарий «Древние и современные филологические 

профессии».  

Задание 2: Составьте хронологическую таблицу «Возникновение 

филологических наук и дисциплин».  

Задание 3: Составьте на основе словарей, учебников, статей таблицу 

«Филологические методы исследования с кратким описанием». 

Владеть  навыками свободного 

владения методиками и 

знаниями, составляющими 

интертекстуальный подход к 

литературе, в конкретных 

исследованиях, в том числе 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

Задание: Напишите мини-исследование на тему «Латинские и греческие 

корни в русском языке (на материале двух-трёх корней)». 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

междисциплинарного 

характера 

Знать  современные и наиболее 

эффективные методы и 

методики эортологических 

исследований 

Тестовые задания: 

1. Адекватное по смыслу изложение содержания первичного текста 

– это: 

а) аннотация 

б) реферат 

в) библиография 

г) статья 

2. Сжатая, краткая характеристика первичного текста, его 

содержания и назначения, с перечислением его главных проблем, иногда с 

рассмотрением его структуры – это: 

а) аннотация 

б) реферат 

в) тезисы 

г) монография 

д) курсовая работа 

3. Кратко сформулированные основные положения собственного 

доклада, научной статьи, в которых логично раскрывается решение 

поставленных проблем, – это: 

а) тезисы 

б) аннотация 

в) конспект 

             г) брошюра 

Б1.В.ДВ.01.01 Русская 

литература в контексте 

культуры 

 

Уметь  эффективно решать 

поставленные задачи;  

 аргументированно 

полемизировать с идеями 

оппонентов и обосновывать 

собственные решения задач из 

области эортологических 

исследований на литературном 

материале 

Практические задания: 

Задание 1. Найдите в интернете на сайтах ЭБС «Лань», 

«Киберленинка» или «elibrary» научную статью из области 

эортологических исследований на литературном материале и 

проанализируйте ее. Проследите движение научной мысли от проблемной 

ситуации к выводам. Какие языковые средства используются для оценки 

целей, метода исследования, результатов деятельности? Как вводятся идея 

и гипотеза? Соблюдаются ли правила логической аргументации, 

используются ли приемы критической аргументации в статье?  



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

Задание 2: Найдите на сайте ЭБС «Лань» или библиотеке РИНЦ, elibrary 

статью из области эортологических исследований на литературном 

материале и проанализируйте ее. Как вы оцениваете силу аргументов в 

этой научной полемике? Соблюдают ли авторы законы аргументации: 

правила логической аргументации, критической аргументации. Найдите в 

статье специальные средства научного стиля. 

Владеть навыками свободного 

применения знаний из области 

эортологии в конкретных 

исследованиях на литературном 

материале 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

Задание 1: Напишите реферат по теме одного из занятий, 

посвященных вопросам эортологии. 

Задание 2: Напишите обзор  эортологических исследований за 

текущий год по выбранной теме (свадьба, Новый год, религиозные или 

светские праздники и их отражение в литературе) (не менее 5 источников 

разных научных жанров) 

Знать  научные исследования в 

различных областях 

филологии ХХ - ХХI вв., с 

учетом развития новейших 

сфер (аксиологии, семиотики 

литературы и культуры в 

России и Европе ХХ - ХХI вв. 

на материале отечественной и 

зарубежной европейской 

литературы, трудов 

литературоведов, критиков, 

культурологов);  

 принципы анализа 

художественных 

произведений литературы и 

культуры; основы 

редактирования, 

реферирования, 

систематизации и 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Особенности историко-литературного процесса начала XX в. 

2. Социально-политические и философские предпосылки возникновения 

модернизма. Статья В. Вулф "Современная художественная проза". 

3. Проблема "дегуманизации" искусства. Пафос автономности "нового 

искусства". Работа X. Ортеги-и-Гассета "Дегуманизация искусства". 

4. Модернистские течения и направления в литературе. Определение 

понятия "модернизм". 

5. Д. Джойс и его роман "Улисс" как энциклопедия модернизма. 

6. Творческий метод Д.Джойса. Принцип потока сознания в романе 

"Улисс". 

7. Художественные приемы, используемые Д. Джойсом в романе 

"Улисс". 

8. Новеллистическое мастерство Ф. Кафки. Атмосфера абсурда в новелле 

"Превращение". 

9. "Абсурдный человек", заключенный в "абсурдные обстоятельства" (по 

роману Ф. Кафки "Процесс"). "Преступление" и "наказание" героя. 

10. Ф. Кафка о бюрократизированном государстве в романе "Замок". 

Фантастика и реальность в романе. 

Б1.В.ДВ.01.02 

Актуальные проблемы 

современной зарубежной 

литературы 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности 

текста) всех типов текстов; 

11. Пруст — основатель модернистской психологической прозы. Анализ 

одного из романов цикла "В поисках утраченного времени". 

12. "Утраченное" и "обретенное" время М. Пруста. Художественные 

приемы писателя. Открытия в области временного и 

пространственного рядов. 

13. Фрейдистские мотивы в романе Д.Г. Лоуренса "Любовник леди 

Чатгерлей". 

14. Т. Элиот о кризисе сознания и культуры в поэме "Бесплодная земля". 

Символика в произведении.   

15. "Потерянное поколение": истоки и сущность явления. 

16. Человек на войне в романе А.Барбюс "Огонь". 

17. Роман "Смерть героя". "Надгробный плач" Р. Олдингтона. 

18. Образ "старой доброй Англии" в романе Р. Олдингтона "Смерть 

героя". 

19. Ремарк о судьбе своего поколения в романе "На западном фронте без 

перемен". 

20. Решение проблемы отношений человеческой личности и общества в 

романе Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!" 

21. "Нравственные потери" героя Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!" 

22. Иронический взгляд на войну в романе Я. Гашека "Похождение 

бравого солдата Швейка". 

23. Разработка Ф. Мориаком жанра семейного социально-

психологического романа. 

24. Традиционные и новаторские черты в трактовке женских образов Ф. 

Мориаком. 

25. "Живая тюремная решетка" в изображении Ф. Мориака. 

26. "Век джаза" в изображении Ф. С. Фицджеральда. 

27. Причины двойственного отношения к своему герою Ф. С. 

Фицджеральда в романе "Великий Гэтсби". 

28. Мир Голливуда в романе Ф. С. Фицджеральда "Последний магнат". 

Монро Стар как пленник "великой иллюзии".  

29. Немецкий интеллектуальный роман и творчество Г. Гессе.  

30. Исследование болезни эпохи, болезни поколения в романе Г. Гессе 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

«Степной волк». Образ волшебного Магического театра.   

31. А. де Сент-Экзюпери последний романтик XX века. Философская 

основа его творчества.  

32. История и образ американского Юга в творчестве Фолкнера. 

Мифологизм писателя. 

Уметь  применять на практике знания 

о новейших исследованиях в 

области литературы и 

культуры; оперировать 

понятиями, например: 

аксиология, аксиологические 

искания, аксиологические 

открытия; 

Практические задания: 

Подготовьте реферат на одну из предложенных тем: 

1. Быть писателем в… (США, Великобритании, Франции, Германии и 

т.д.).  

2. Писатель в университете. Писатель-профессор и профессор-писатель. 

3. Литература и кинематограф. Писатель как сценарист. Книга как 

сценарий. Экранизации романов Эко, Зюскинда, Каннингема, Филипа 

Рота, А.С. Байетт, Кристофера Бакли, Эльфриды Елинек, Ирвина 

Уэлша и др. 

4. Писатель в чужом языке (Милан Кундера, Кадзуо Исигуро, Андрей 

Макин и др.). 

5. Поиски в лабиринте: Питер Акройд, Орхан Памук, Умберто Эко. 

6. Русский акцент. Том Стоппард, Дж. М. Кутзее. 

Мифы и эстетика ретро (Патрик Модиано, Эдгар Лоренс Доктороу, 

Эрик Фоснес Хансен, Кадзуо Исигуро, Сара Уотерс, Кристоф 

Рансмайр). 

Владеть  основополагающими 

приемами анализа 

художественных источников;  

 навыками анализа 

художественных 

произведений разных 

литературных родов, в 

единстве их формы и 

содержания, необходимыми 

для ответственного 

выполнения 

профессиональных функций 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания 

ИДЗ № 1. Проанализировать процесс зарождения искусства 

модернизма.   

ИДЗ № 2.  Рассмотреть социально-политические и философские 

предпосылки возникновения модернизма. 

ИДЗ № 3 Исследовать эстетические составляющие модернизма   

ИДЗ №  4. Доказать, что "дегуманизация искусства" является одним 

из основополагающих принципов художественного авангарда XX века. 

ИДЗ № 5 Проанализировать оценки В. Вулф и Х. Ортеги в 

отношении «старого» и «нового» искусства.  

ИДЗ № 6  Доказать на пример романа Д. Джойса «Улисс», что 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

филолога высшей 
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сознание и подсознание человека являются основным объектом 

изображения литературы модернизма. 

ИДЗ № 7 Исследовать, в чем состоит сущность модернистского 

субъективизма. 

ИДЗ № 8.Определить, на примере произведений Т. Элиота, Д. 

Джойса, Г. Лоуренса, как соотносятся такие понятия как модернизм и миф. 

ИЗД №9. Выяснить причины возникновения модернистских 

течений и направлений в литературе.   

Знать  научные исследования в 

различных областях 

филологии ХХ - ХХI вв., с 

учетом развития новейших 

сфер (аксиологии, семиотики 

литературы и культуры в 

России и Европе ХХ - ХХI вв. 

на материале отечественной и 

зарубежной европейской 

литературы, трудов 

литературоведов, критиков, 

культурологов); принципы 

анализа художественных 

произведений литературы и 

культуры; основы 

редактирования, 

реферирования, 

систематизации и 

трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности 

текста) всех типов текстов; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Аксиологические искания в литературе 1-й трети ХIХ. 

2. Аксиологические искания А.С. Грибоедова.  

3 Аксиологические искания А.С. Пушкина. 

4. Аксиологические искания М.Ю. Лермонтова.  

5. Аксиологические искания Н.В. Гоголя.   

6. Аксиологические искания в русской литературе в середине ХIХ века.  

7 Аксиологические искания И. С. Тургенева. 

8 Аксиологические искания И.С. Гончарова.  

9. Аксиологические искания А.Н. Островского.  

10 Литературная аксиология во 2-й половине ХIХ века. 

11 Аксиологические открытия Ф.М. Достоевского.  

12 Аксиологические открытия Л.Н. Толстого. 

13. Аксиологические открытия А.П. Чехова. 

14. Нравственно-философские проблемы в русской литературе рубежа 

ХIХ-ХХ веков. 

15. Научные исследования в различных областях филологии ХХ - ХХI вв., 

с учетом развития новейших сфер аксиологии, семиотики литературы и 

культуры в России и Европе ХХ - ХХI вв. 

Тестовые задания: 

1. Понятия «дом», «народ», «деревня», «земля» являются частью 

художественной картины мира…  

а) Вен. Ерофеева 

б) В.Распутина 

Б1.В.ДВ.02.01  

Актуальные проблемы 

русской литературы 
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в) В.Быкова 

2. Проблема  «человек и природа» является объектом размышлений…  

а)  Ч.Айтматова и В.Астафьева 

б) В.Гроссмана и Б.Васильева 

в) С.Соколова и Т.Толстой 

3.  К какому течению современной прозы относится творчество Ю. 

Трифонова, В. Маканина, Е. Гришковца? 

а) «военная «проза» 

б) «деревенская проза» 

г) «городская проза» 

4. Какой тип поэтики в литературе ХХ века основан на сближении 

постмодернизма и реализма? 

а) метареалистический 

б)  постреалистический 

в) натуралистический 

5. Кто из русских   писателей-классиков   оказал серьезное  влияние  на 

развитие современной «военной» прозы? 

а)  Н.В.Гоголь 

б) А.П.Чехов 

в) Л.Н.Толстой 

6. В рамках какого литературного течения были  созданы  

драматургические произведения Н. Коляды  «Рогатка»,  «Корабль дураков», 

«Чайка спела», «Мурлин  Мурло»? 

а) «городская» проза 

б) «проза сорокалетних» 

в)  постмодернизм   

7. Какая проблема актуализировалась в русской литературе ХХ века в 

связи с судьбами таких писателей, как А. Солженицын, А. Синявский, Ю. 
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Даниэль, И. Бродский?  

а) Жизнь и судьба;  

б) Писатели и власть; 

в) Проблема литературных влияний. 

Уметь  применять на практике знания 

о новейших исследованиях в 

области литературы и 

культуры; оперировать 

понятиями, например: 

аксиология, аксиологические 

искания, аксиологические 

открытия; 

Практические задания: 

Сухое левантинское лицо, 

упрятанное оспинками в бачки, 

когда он ищет сигарету в пачке, 

на безымянном тусклое кольцо 

внезапно преломляет двести ватт, 

и мой хрусталик вспышки не выносит; 

я жмурюсь — и тогда он произносит, 
глотая дым при этом, «виноват». 

Январь в Крыму. На черноморский брег 

зима приходит как бы для забавы: 

не в состояньи удержаться снег 

на лезвиях и остриях агавы. 

Пустуют ресторации. Дымят 

ихтиозавры грязные на рейде, 

и прелых лавров слышен аромат. 

«Налить вам этой мерзости?» «Налейте». 

Итак — улыбка, сумерки, графин. 

Вдали буфетчик, стискивая руки, 

дает круги, как молодой дельфин 

вокруг хамсой заполненной фелюги. 

Квадрат окна. В горшках — желтофиоль. 

Снежинки, проносящиеся мимо… 

Остановись, мгновенье! Ты не столь 

прекрасно, сколько ты неповторимо   (И. Бродский. Зимним вечером в 

Ялте)  

1 В своей Нобелевской речи (1987) И. Бродский следующим образом 

определял культурную  миссию своего поколения: «Оглядываясь назад, я 
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могу сказать, что мы начинали на пустом – точнее,  пугающем своей 

опустошенностью –  месте и что скорей интуитивно, чем сознательно, мы 

стремились именно к созданию эффекта непрерывности культуры, к 

наполнению  ее немногих уцелевших  и часто совершенно 

скомпрометированных форм нашим собственным, новым <…> 

содержанием. Существовал, вероятно, другой путь – путь дальнейшей 

деформации, поэтики осколков и развалин, минимализма, пресекшегося 

дыхания <…>. Мы отказались от него, потому что выбор на самом деле 

был не наш, а выбор культуры – и выбор этот опять-таки эстетический, а 

не нравственный».  

1.Что, на Ваш взгляд, подразумевал И. Бродский, размышляя над  

«эффектом непрерывности культуры»?  

Варианты ответа: 

1) ориентацию  на классическую литературу; 

2) использование поэтики «осколков и развалин»; 

3) синтез  первого и второго пути в соединении с возрождением 

опыта модернизма в лице О. Мандельштама, М. Цветаевой, Т. Элиота     

2 Отличительной  чертой   мироощущения  И. Бродского является ….  

Варианты ответа: 

1)  убежденность в  присутствии высшего смысла в каждом  

мгновении  жизни; 

2) «мягкий» романтизм, любовь к эпохе рубежа 18-19 вв. с  ее 

представлением о чести, долге, рыцарстве; 

3) легкость в отношении к жизни, восприятие жизни как игры   

3. Данное  мироощущение  в стихотворении «Зимним вечером в Ялте»   

реализуется благодаря  использованию …  

Варианты ответа: 

1) приема контраста; 

2) поэтики реминисценций; 

3) традиций городского фольклора 

4. Укажите литературный первоисточник для финальной строки 

стихотворения Бродского   

Варианты ответа: 
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1) Я помню чудное мгновенье 

    Передо мной явилась ты, 

   Как мимолетное виденье,  

    Как гений чистой красоты (А.С. Пушкин) 

2) Остановись, мгновенье, ты – прекрасно!”: 

    В восторге восклицали мы не раз! 

    Мгновенье останавливать – опасно!  

    Не сомневайтесь – он придёт тот час   (А. Яхонтов)  

3) - Ну, по рукам! Когда воскликну я: "Мгновенье,  

Прекрасно ты, продлись, постой!" –  

Тогда готовь мне цепь плененья,  

Земля разверзнись подо мной! (И.В. Гете) 

Владеть  основополагающими 

приемами анализа 

художественных источников; 

навыками анализа 

художественных 

произведений разных 

литературных родов, в 

единстве их формы и 

содержания, необходимыми 

для ответственного 

выполнения 

профессиональных функций 

филолога высшей 

квалификации. 

 

 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Текст И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» 

«Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в 

могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много 

человеческого невнимания, с неделю пространствовав из одного портового 

сарая в другой, оно снова попало наконец на тот самый знаменитый 

корабль, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый 

свет. Теперь его скрывали от живых – глубоко спустили в просмоленном 

гробе в черный трюм.<…> Ночью плыл он мимо острова Капри, и 

печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, для того, 

кто смотрел на них с острова<…>  Бесчисленные огненные глаза корабля 

были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с 

каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. 

Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, 

многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем» 

1. Что, по-вашему, составляет ядро   художественного 

содержания рассказа?  

Варианты ответа: 

1) ощущение надвигающейся катастрофы, трагедийное осмысление судеб 

современной цивилизации;  
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2) стремление к поэтизации  прекрасных и трагических  сторон 

человеческой жизни; 

3) осмысление   человеческой  жажды подвига, все равно, доброго или 

злого. 

2. Чем можно объяснить появление в рассказе фигуры Дьявола?  

Варианты ответа: 

1) стремлением усилить   мистический ужас смерти, внезапно 

прервавшей жизнь богатого американского пассажира; 

2) расширением авторской трактовки темы зла во вселенском, бытийном 

аспекте;  

3)интересом И.А. Бунина к всерациональному и мистическому. 

3. Введите  пропущенное слово  

«Туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее 

близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить 

человеческое слово» семья Господина из Сан-Франциско видит при  

приближении к острову…_____ 

Задание 2  

1.  В произведении А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

(1962) около сотни страниц – объем, характерный для повести, однако 

автор определял  жанр своего первого опубликованного произведения как 

рассказ. Современные литературоведы называют «Один день…» 

«маленьким романом» (И.Н. Сухих). Почему?  

    (Укажите один вариант ответа) 

1)  Автор произведения «Один день Ивана Денисовича» не считал 

существенными различия между жанрами «малой прозы» (рассказ, 

новелла, очерк) и повестью, поэтому формально обозначил жанр как 

рассказ. Литературоведы называют «Один день…»  «маленьким романом» 

только из-за объема. 

2)  Автор произведения «Один день Ивана Денисовича» определил 

жанр произведения как рассказ, подчеркивая, таким образом,  

ограниченное время (один день), ограниченный круг персонажей, 

действующих на малом пространстве – в одном из сталинских лагерей – 

системы ГУЛАГа. Литературоведы называют «Один день…»  «маленьким 
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романом», так как  история одного заключенного Щ-854 перерастает в 

обобщенное повествование, А.Солженицын создает грандиозный образ 

России лагерной. 

3) Автор произведения «Один день Ивана Денисовича» намеренно 

обманывает «читательское ожидание», обозначая жанр произведения как 

рассказ, чтобы не утомлять читателя значительным количеством страниц. 

Литературоведы называют «Один день…»  «маленьким романом», так как 

слишком велик объем данного рассказа 

2.  Герой произведения А.Солженицына - заключенный Щ-854 по 

имени Иван. Случаен ли выбор имени главного героя? Можно ли считать, 

что  в приведенном фрагменте писатель акцентирует в Иване Денисовиче 

черты типа – «природного/естественного человека»? Почему? 

    (Укажите один вариант ответа) 

1)  Особый смысл в выборе имени не прочитывается, так как в 

России Иван – это часто встречающееся мужское имя. Важнее, что у 

заключенного есть номер Щ-854, то есть заключенные лишены 

индивидуальности. Было бы «натяжкой» называть «природным человеком» 

заключенного Щ-854, который давно уже забыл о нормальной 

естественной человеческой жизни 

 2)  Автор не случайно выбирает имя Иван для главного героя, 

крестьянина по происхождению. А.Солженицын понимает народ как 

крестьянство. «Простой Иван оказывается для писателя мерой всех вещей» 

(И.Н. Сухих). В сцене еды в лагере Иван Денисович раскрывается как 

«природный человек», понимающий и принимающий жизнь как высшую 

ценность; наделенный психологией крестьянина, особенно бережно 

относящегося к хлебу, воспринимающего с внутренним спокойствием 

условия «выживания».  

3) Особый смысл в имени заключенного Ивана Денисовича Шухова 

не заложен. Для Солженицына важно показать человека «за гранью 

человеческого» - в условиях выживания. Назвать его «природным 

человеком» в духе  классической  литературы ХIХ века было бы 

преувеличением. В лагере он утратил человеческое лицо и превратился в 

«нумер», который способен только приспосабливаться. 
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3. А. Солженицын в повести «Один день Ивана Денисовича»  

изображает народный характер. Женский национальный характер 

писатель художественно постигает в рассказе «Матренин двор» (1959). 

Есть ли общие черты в характерах Ивана Денисовича Шухова и Матрены 

Васильевны? 

(Укажите один вариант ответа) 

1) Да, есть общее в русских национальных характерах: Иван 

Денисович и Матрена родом из деревни, они наделены нравственным 

чувством, ощущают  свою слитность с миром – человеческим и 

природным; 

2) Да, есть одна точка соприкосновения в русских национальных 

характерах: Иван Денисович и Матрена – оба подавлены своим несчастьем, 

это очень бедные люди, жизнь которых совпала со сталинской эпохой; 

3)  Нет, народные характеры Ивана Денисовича и Матрены не имеют 

точек соприкосновения: Матрена, по сравнению с Иваном Денисовичем, 

счастливый человек, так как живет в собственном доме в деревне, в 

колхозе, а герой произведения «Один день Ивана Денисовича» сидит в 

лагере под номером Щ-854 и мечтает вернуться в родную деревню. 

Знать  научные исследования в 

различных областях 

филологии ХХ - ХХI вв., с 

учетом развития новейших 

сфер (аксиологии, семиотики 

литературы и культуры в 

России и Европе ХХ - ХХI вв. 

на материале отечественной и 

зарубежной европейской 

литературы, трудов 

литературоведов, критиков, 

культурологов);  

 принципы анализа 

художественных 

произведений литературы и 

Перечень теоретических вопросов:  

1. Особенности историко-литературного процесса начала XX в. 

2. Социально-политические и философские предпосылки возникновения 

модернизма. Статья В. Вулф "Современная художественная проза". 

3. Проблема "дегуманизации" искусства. Пафос автономности "нового 

искусства". Работа X. Ортеги-и-Гассета "Дегуманизация искусства". 

4. Модернистские течения и направления в литературе. Определение 

понятия "модернизм". 

5. Д. Джойс и его роман "Улисс" как энциклопедия модернизма. 

6. Творческий метод Д.Джойса. Принцип потока сознания в романе 

"Улисс". 

7. Художественные приемы, используемые Д. Джойсом в романе 

"Улисс". 

8. Новеллистическое мастерство Ф. Кафки. Атмосфера абсурда в новелле 

"Превращение". 

Б1.В.ДВ.02.02 Зарубежная 

литература 20 века в 

контексте культуры 



Структурный 

элемент 
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Структурный элемент 

образовательной 

программы 

культуры; основы 

редактирования, 

реферирования, 

систематизации и 

трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности 

текста) всех типов текстов; 

9. "Абсурдный человек", заключенный в "абсурдные обстоятельства" (по 

роману Ф. Кафки "Процесс"). "Преступление" и "наказание" героя. 

10. Ф. Кафка о бюрократизированном государстве в романе "Замок". 

Фантастика и реальность в романе. 

11. Пруст — основатель модернистской психологической прозы. Анализ 

одного из романов цикла "В поисках утраченного времени". 

12. "Утраченное" и "обретенное" время М. Пруста. Художественные 

приемы писателя. Открытия в области временного и 

пространственного рядов. 

13. Фрейдистские мотивы в романе Д.Г. Лоуренса "Любовник леди 

Чатгерлей". 

14. Т. Элиот о кризисе сознания и культуры в поэме "Бесплодная земля". 

Символика в произведении.   

15. "Потерянное поколение": истоки и сущность явления. 

16. Человек на войне в романе А.Барбюс "Огонь". 

17. Роман "Смерть героя". "Надгробный плач" Р. Олдингтона. 

18. Образ "старой доброй Англии" в романе Р. Олдингтона "Смерть 

героя". 

19. Ремарк о судьбе своего поколения в романе "На западном фронте без 

перемен". 

20. Решение проблемы отношений человеческой личности и общества в 

романе Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!" 

21. "Нравственные потери" героя Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!" 

22. Иронический взгляд на войну в романе Я. Гашека "Похождение 

бравого солдата Швейка". 

23. Разработка Ф. Мориаком жанра семейного социально-

психологического романа. 

24. Традиционные и новаторские черты в трактовке женских образов Ф. 

Мориаком. 

25. "Живая тюремная решетка" в изображении Ф. Мориака. 

26. "Век джаза" в изображении Ф. С. Фицджеральда. 

27. Причины двойственного отношения к своему герою Ф. С. 

Фицджеральда в романе "Великий Гэтсби". 
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Структурный элемент 

образовательной 
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28. Мир Голливуда в романе Ф. С. Фицджеральда "Последний магнат". 

Монро Стар как пленник "великой иллюзии".  

29. Немецкий интеллектуальный роман и творчество Г. Гессе.  

30. Исследование болезни эпохи, болезни поколения в романе Г. Гессе 

«Степной волк». Образ волшебного Магического театра.   

31. А. де Сент-Экзюпери последний романтик XX века. Философская 

основа его творчества.  

32. История и образ американского Юга в творчестве Фолкнера. 

Мифологизм писателя. 

Уметь  применять на практике знания 

о новейших исследованиях в 

области литературы и 

культуры;  

 оперировать понятиями, 

например: аксиология, 

аксиологические искания, 

аксиологические открытия; 

Практические задания 

Подготовьте реферат на одну из предложенных тем: 

1. Быть писателем в… (США, Великобритании, Франции, Германии и 

т.д.).  

2. Писатель в университете. Писатель-профессор и профессор-писатель. 

3. Литература и кинематограф. Писатель как сценарист. Книга как 

сценарий. Экранизации романов Эко, Зюскинда, Каннингема, Филипа 

Рота, А.С. Байетт, Кристофера Бакли, Эльфриды Елинек, Ирвина 

Уэлша и др. 

4. Писатель в чужом языке (Милан Кундера, Кадзуо Исигуро, Андрей 

Макин и др.). 

5. Поиски в лабиринте: Питер Акройд, Орхан Памук, Умберто Эко. 

6. Русский акцент. Том Стоппард, Дж. М. Кутзее. 

7. Мифы и эстетика ретро (Патрик Модиано, Эдгар Лоренс Доктороу, 

Эрик Фоснес Хансен, Кадзуо Исигуро, Сара Уотерс, Кристоф 

Рансмайр). 

Владеть  основополагающими 

приемами анализа 

художественных источников;  

 навыками анализа 

художественных 

произведений разных 

литературных родов, в 

единстве их формы и 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

ИДЗ № 1. Проанализировать процесс зарождения искусства 

модернизма.   

ИДЗ № 2.  Рассмотреть социально-политические и философские 

предпосылки возникновения модернизма. 

ИДЗ № 3 Исследовать эстетические составляющие модернизма   

ИДЗ №  4. Доказать, что "дегуманизация искусства" является одним 
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Структурный элемент 

образовательной 
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содержания, необходимыми 

для ответственного 

выполнения 

профессиональных функций 

филолога высшей 

квалификации. 

из основополагающих принципов художественного авангарда XX века. 

ИДЗ № 5 Проанализировать оценки В. Вулф и Х. Ортеги в 

отношении «старого» и «нового» искусства.  

ИДЗ № 6  Доказать на пример романа Д. Джойса «Улисс», что 

сознание и подсознание человека являются основным объектом 

изображения литературы модернизма. 

ИДЗ № 7 Исследовать, в чем состоит сущность модернистского 

субъективизма. 

ИДЗ № 8.Определить, на примере произведений Т. Элиота, Д. 

Джойса, Г. Лоуренса, как соотносятся такие понятия как модернизм и миф. 

ИЗД №9. Выяснить причины возникновения модернистских 

течений и направлений в литературе.  

Знать   специфику соотношения 

различных отраслей 

современной филологии; 

основные положения и 

концепции, разрабатываемые в 

области литературоведения; 

основные методы 

филологического 

исследования, использующиеся 

в разных отраслях науки; 

 традиционные методы и 

современные 

информационные технологии 

в сфере сбора и анализа 

литературных фактов; 

 основные положения и 

концепция в области истории 

литературы, основных этапов, 

тенденций и логики ее 

развития; 

 основные положения и 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Найдите один неправильный вариант перевода слова 

«филология»: 

а) любовь к ученым беседам 

б) любовь к слову 

в) любовь к искусству 

2. Какая из первых (античных) филологических профессий указана 

неверно: 

а) переводчик 

б) библиотекарь 

в) учитель словесности 

г) цензор 

3. Прочитайте цитату из «Снежной королевы» Г.-Х. Андерсена:  

«Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на 

всевозможные лады. Есть ведь такая игра – складывание фигур из 

деревянных дощечек, которая называется "китайскою головоломкою". Кай 

тоже складывал разные затейливые фигуры из льдин, и это называлось 

"ледяной игрой разума". 

В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – 

занятием первой важности. Это происходило оттого, что в глазу у него 

сидел осколок волшебного зеркала! Он складывал из льдин и целые слова, 

Б2.В.02(П) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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концепция в области методики 

и методологии научного 

исследования; 

 методы сбора 

библиографического 

материала, в том числе с 

помощью поисковых систем; 

 специфику вербального и 

невербального взаимодействия, 

используемой в интерпретации 

и оценке художественного 

текста. 

но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось, – слово 

"_______". Снежная королева сказала ему: "Если ты сложишь это слово, ты 

будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых 

коньков". 

Но он никак не мог его сложить». 

Следуя логике, предположите, какое слово должен был сложить 

Кай:  

а) Любовь 

б) Смерть 

в) Вечность 

г) Истина 

Уметь   применять методы и средства 

познания для 

интеллектуального развития, 

профессиональной 

компетентности; 

 демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

литературоведения; 

 самостоятельно 

обрабатывать, 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научно-исследовательской 

деятельности по 

установленным формам; 

 пользуясь современной 

терминологией, 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

Практические задания: 

1. Изучить особенности проектной и организационно-управленческой 

деятельности в области филологии 

2.  Особенности  научно-исследовательской деятельности в вузе 

3. Коммуникативные  стратегии и практики командной работы 

4. Методы, приемы и средства разработки, реализации и распространения 

научных проектов в области филологии и гуманитарного знания 

5. Методы, приемы и средства разработки, реализации и распространения 

проектов в области пропаганды филологических знаний, межкультурной 

коммуникации 

6. Методы, приемы и средства разработки, реализации и распространения 

проектов в области редактирования, комментирования, распространения 

различных типов текстов. 
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методики и методологии 

научного исследования, 

свободно излагать 

содержание основных 

понятий, используемых в 

литературоведении; 

 формировать и 

идентифицировать 

реализованные методы 

исследования в 

литературоведческих 

работах; интерпретировать и 

разъяснять процедуры и их 

последовательность при 

реализации конкретного 

метода научного 

исследования; 

 использовать Интернет-

технологии при проведении 

научного исследования; 

 применять на практике 

базовые навыки сбора и 

анализа литературных фактов 

с использованием 

традиционных методов и 

современных 

информационных 

технологий; 

 применять полученные 

знания в области 

литературоведения в 

собственной 

профессиональной 
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Владеть   навыком составления 

библиографического списка 

по заданной проблеме; 

 навыком обработки научного 

текста (конспектирование и 

реферирование); 

 базовой и факультативной 

филологической 

информацией для решения 

научно-исследовательских 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 навыками самостоятельной 

деятельности по 

интерпретации текстов 

разного уровня сложности; 

 методикой проведения 

научного исследования в 

области литературоведения; 

 навыками сбора и анализа 

литературных фактов с 

использованием 

традиционных методов и 

современных 

информационных 

технологий; участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями 

и докладами 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Подготовить список научных источников по теме исследования. Оформить 

их в соответствии с ГОСТом. 

 

Знать   традиционные методы и Перечень теоретических вопросов: Б3.В.01(Н) Научно-
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современные 

информационные технологии 

в сфере сбора и анализа 

литературных фактов;  

 специфику вербального и 

невербального 

взаимодействия, используемой 

в интерпретации и оценке 

художественного текста 

1. Особенности системного метода обобщения научной 

информации. 

2. Программные инструменты для представления системного 

метода обобщения: достоинства и недостатки.   

исследовательская 

деятельность и 

подготовка НКР 

 

Уметь   применять методы и средства 

познания для 

интеллектуального развития, 

профессиональной 

компетентности; 

Практические задания 

1. Выделить методы, используемые в научном исследовании 

Владеть   навыками сбора и анализа 

литературных фактов с 

использованием 

традиционных методов и 

современных 

информационных технологий; 

участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и 

докладами 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

1. Проанализировать роль используемых методов в 

опубликованной с научной статьи или подготовленном докладе.  

Знать  теоретические направления 

филологии 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Предмет курса «Деловая этика». Основные понятия. Этические 

принципы и нормы деловых людей.  

2. Механизмы внедрения этических принципов и норм в практику 

деловых отношений. 

3. Понятие о самопрезентации. Природная и искусственная 

самопрезентация. Алгоритм выбора методов «самопрезентации». 

4. Деловое общение. Понятие, структура, виды и содержание.  

5. Коммуникативная, интерактивная  и перцептивная сторона общения. 

Вербальное и невербальное общение. 

ФТД.В.02  

Профессионально-

деловая коммуникация: 

теория и практика 
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6. Виды и формы делового общения.  

7. Этико-организационные подходы к организации совещания 

(совещания диктаторские, автократические, сегрегативные, 

дискуссионные и свободные).   

8. Дискуссия как основной элемент делового совещания. Эффективность 

дискуссии. Вопросы собеседников, типы вопросов. 

9. Организация совещаний. Перечень мероприятий по подготовке 

совещаний.  

10. Особенности дистантного общения Деловая беседа по телефону. 

Этапы деловой беседы по телефону.  

11. Междугородные и международные  телефонные переговоры. 

"Европейский стандарт" телефонного разговора.  

12. Особенности использования факсимильной связи.   

13. Электронная почта (особенности и преимущества общения по 

электронной почте). Статус сообщений, полученных посредством 

электронной почты.  

14. Виды речевого воздействия и специфические требования этики, 

предъявляемые к каждому виду делового общения.  

15. Умение слушать как часть деловой культуры. Условия 

психологически правильного выслушивание собеседника и партнера.  

16. Публичное   выступление. Подготовка и проведение публичного 

выступления. Как завоевать и удержать внимание аудитории.   

17. Основы служебной субординации. 

18. Регламент приветствия, обращения представления. 

19. Виды и формы переговоров. Переговорные стратегии. Протокольные 

аспекты переговоров. Этапы переговоров. 

20.  Деловые переговоры в неформальной обстановке (деловой завтрак, 

обед, ужин): организация, место встречи, оплата, благодарность.  

21. Подарки и сувениры в деловой сфере.  

22. Визитная карточка в деловой сфере. Типы визитных карточек. 

Визитные карточки для письменных посланий. Повод отправить 

визитную карточку. Условные обозначения на визитных карточках для 

письменных посланий.  
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23. Этика  решения  спорных вопросов. Особенности ведения спора. 

Тезисы доказательства: основные ошибки в доказательствах и их 

преодоление. 

24.  Этика решения конфликтных ситуаций: типы и методы разрешения.  

25. Этические аспекты критики. Рекомендации критикующему. 

Рекомендации критикуемому. 

26. Интерьер  рабочего помещения как область делового этикета. 

27. Основные виды корпоративного взаимодействия. Этикет руководителя 

(менеджера). 

28. Имидж делового человека.  

29. Этика рекламы.  

30. Межкультурные аспекты делового общения.   

Уметь  самостоятельно анализировать 

теоретические проблемы и 

находить практические 

решения проблем в области 

филологии с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Практические задания: 

Смерти  Островский  не  боялся.  Он  как-то  и  не  думал  о  ней  

как  о смерти.  Он  разговаривал  о  ней  с  докторами  вполне  деловито:  

«Я  сознаю своё состояние, я твёрдо знаю, что вас больше ничем не 

порадую… а жаль! Дело  гиблое…»  Потом: «Держится  ли Мадрид?  

Молодцы ребята!.. а  меня, кажется,  громят…»  тело  его  умирало  

окончательно,  а  в  мыслях  он продолжал  жить,  он  был  далеко,  в  

республиканской  Испании:  он говорил речь  на  площади  

освобождённого  Мадрида,  он  организовывал наступление…  Он  был  

счастлив.  (Анненский А. Л.  Обручённый  с идеей. (Николай Островский).    

Вопросы. Какие  ценности  являются  базовыми  у  героя?  Как  они 

обусловили его поведение?   

Для  Пьера,  воспитанного  за  границей,  этот  вечер  Анны  

Павловны  был первый,  который  он  видел  в  России…  Пьер  был  

неуклюж.  Толстый,  выше обыкновенного  роста,  широкий,  с  огромными  

красными  руками,  он,  как говорится,  не  умел  войти  в  салон  и  не  

умел  из  него  выйти,  то  есть  перед выходом  сказать  что-нибудь  

особенно  приятное.  Кроме  того,  он  был рассеян.  Вставая,  он  вместо  

своей  шляпы  захватил  треугольную  шляпу  с генеральским  плюмажем  

и  держал  её  до  тех  пор,  пока  хозяин  не  попросил возвратить  её.  Но  

вся  его  рассеянность  и  неумение  говорить  выкупались выражением  
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добродушия,  простоты  и  скромности.  Анна  Павловна,  с христианскою 

кротостью выражая прощение за его выходку, кивнула ему и сказала:  

«Надеюсь  увидеть  вас  ещё».  Он  ничего  не  ответил,  только наклонился 

и показал всем ещё раз свою улыбку, которая ничего не говорила, разве  

только  вот  что:  «Мнения  мнениями,  а  вы  видите,  какой  я  добрый  и 

славный малый».  

Вопросы. Какие  неречевые и  параречевые средства  общения  

можно увидеть  в  данном  тексте?  Как  личностные  свойства  героев  

отражаются  в их невербальном  поведении?  Что  можно  сказать  о  

коммуникативных  навыках героев по данному тексту?  

Владеть  способностью к 

самостоятельному 

пополнению, критическому 

анализу и применению 

теоретических и практических 

знаний в сфере филологии для 

собственных научных 

исследований 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Прочтите (посмотрите  видео)  речь  Стива  Джобса,  

презентующего iPhone (2007 г.). Как в ней используются эффект  ореола,  

эффект первичности,  эффект  новизны? Какие  ещё  приёмы  управления  

аудиторией демонстрирует оратор? Этого  дня  я  ждал  два  с  половиной  

года.  Каждые  несколько  лет выходит  новый  революционный  продукт,  

который  меняет  всю  свою индустрию. И нужно заметить, что вам крупно 

повезло, если вам довелось сделать  хотя  бы  одну  такую  вещь  за  свою  

карьеру.  Нам  в Apple просто очень-очень  повезло,  потому  что  под  

нашим  именем  существуют  уже несколько  подобных  изобретений.  В 

1984  мы  подарили  миру «Макентош». Это не  просто изменило судьбу  

нашей компании, а всю  компьютерную индустрию. В  2001  мы  

представили  первый iPod,  и  он  не  просто  изменил способ 

прослушивания музыки, а всю музыкальную индустрию.  Сегодня  мы  

представим  вам  три  абсолютно  революционных  проекта такого  же  

уровня.  Первый – это  широэкранный iPod с  тач-контролом. Второй – 

первый в своём роде мобильный телефон. И третий – это первое в  своём  

роде  революционное  портативное  устройство  для  связи  с  Интернетом.  

Что  ж,  три  вещи:  широэкранный iPod с  тач-контролом, революционный 

мобильный телефон и революционное устройство для связи с  

Интернетом… iPod,  телефон  и  Интернет-коммуникатор – вы понимаете, 

да?..  Это  не  три  разных  устройства,  а одно. И  мы зовём его iPhone.  
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Сегодня Apple изобретает телефон  заново. Вот он…  Шучу. Таким, как у 

меня. Но лучше пусть пока полежит […]  

 Сегодня  мы  добавили  к  «Макентошу»  и  «Айподу»… мы 

добавили «Аpple-TV» и теперь iPhone. И сегодня мы объявляем, что 

удаляем из своего названия  слово  «компьютер»,  и  с  этого  дня  будем  

называться  «Apple-Incorporeted»,  чтобы  отражать  разнообразие наших  

продуктов […].  

Знаете,  у  В. Грецки  есть  прекрасная  цитата:  «Я  скольжу  туда,  

где  шайба будет, а не туда, где она сейчас катится». И мы всегда делали 

так с Apple. И всегда будем. Спасибо вам огромное. Мне очень приятно.  

Задание 2 

Прочитайте  текст  от лица  разных  ораторов:  учёный-психолог; 

руководитель  подразделения; известный  политик; литератор; пожилой 

человек, составляющий «наказ» своим внукам.   

 Счастье и удача обязательно придут  

 Психологи  отмечают,  что  успех  предопределен  как  элементами 

везения,  так  и  определенной  логикой  и  стереотипами  поведения, 

заложенными  в  нас  самих.  Делового  человека  отличает  

организованность, умение  четко  вести  дела,  правильно  организовать  

рабочее  место,  время  и себя,  совместить  в  своем  имидже  элегантность  

и  деловитость. Необходимо  иногда  пересматривать  свои  реальные  

возможности, ценности,  круг  общения – это  позволит  делать  планы  

более  реальными,  а жизненные горизонты более осязаемыми.  Умейте  

избавляться  от  ненужных  эмоций:  негативные  состояния тормозят  ваше  

продвижение  вперед.  Помните,  что  возможных  решений всегда  больше,  

чем  мы  думаем.  Развивайте  в  себе  уверенность,  она передастся  

другим,  что  скажется  позитивно  на  состоянии  ваших  дел. Учитесь  

умению  общаться:  слушать,  разговаривать,  задавать  вопросы, отвечать 

на них. Усильте  свои  возможности,  обратившись  к  языку  деловой  

одежды. Учитесь расслабляться и восстанавливать свои внутренние 

ресурсы. Залог успеха – в  нашем  желании  расти  над  собой,  в  

совершенствовании  своей внешности и личностных качеств. Успех 

приходит к тем, кто в него верит. Дорогу осилит идущий… 
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ПК – 4 – Владение навыками самостоятельного исследования основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом 

и диахроническом аспектах 

Знать   типологию новогодних и 

брачно-свадебных 

стихотворений, их авторов и 

своеобразие разработки ими 

данных эортологических тем 

Тестовые задания: 

1. Научный метод, рассматривающий любой культурный артефакт как 

текст, систему упорядоченных и взаимозависимых знаков и символов. 

Это: 

а) герменевтический метод 

б) семиотический метод 

в) культурно-исторический метод 

г) когнитивный метод 

2. Научный метод, направленный на сопоставительный анализ культурных 

форм, явлений, процессов. Это: 

а) компаративный метод 

б) герменевтический метод 

в) когнитивный метод 

г) интертекстуальный метод 

д) семиотический метод 

3. Научный метод, направленный на изучение диалога одного текста со 

всеми возможными его «претекстами». Это: 

а) компаративный метод 

б) герменевтический метод 

в) когнитивный метод 

г) интертекстуальный метод 

            д) семиотический метод 

Б1.В.ДВ.01.01 Русская 

литература в контексте 

культуры 

 

Уметь   самостоятельно обнаруживать 

и исследовать новые типы 

эортологических текстов в 

литературе, а также её 

эортологическую 

проблематику 

Практические задания: 

Сравнить тексты ХVIII века, посвященные Новому году с текстами ХХI 

века, представленными в том числе в сети Интернет. Выявить общие 

компоненты и принципиальное различие в образной системе и в идейно-

смысловом выражении.   

Владеть   навыками самостоятельного 

выделения неразработанной 

области из   сферы истории  и 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

1. Сделайте обзор современных научных конференций, 
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теории праздника      в 

литературной культуре; 

постановки оригинальной 

научной   проблемы 

(гипотезы) и собственной её 

разработки на основе 

литературоведческих и 

эортологических методов 

исследования 

посвященных вопросам культуры, взаимодействия литературы и культуры, 

проблемам праздников.  

2. Сделайте обзор научных исследований за последние 3 года, 

посвященных проблемам эортологии. 

              3. Сделайте обзор на примере 3-5 диссертационных исследований, 

посвященных истории и теории праздника в литературной культуре 

основных методов исследований, используемых учеными при разработке 

анализируемых проблем.  

Знать  специфику анализа 

произведений фольклора и 

художественной литературы; 

знать основные 

закономерности 

функционирования 

фольклора, разных 

литературных родов; знать их 

формы и содержание, 

необходимые для 

ответственного выполнения 

профессиональных функций 

филолога; знать понятийный 

аппарат современного 

литературоведения в 

исследовании фольклора и 

литературы в синхронном и 

диахронном аспектах - для его 

использования при анализе 

художественных 

произведений; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Интерпретация термина "модернизм". 

2. Модернизм и его связь с общественной жизнью эпохи. 

3. Модернизм как характеристика эпохи: 

- философские основы модернизма; 

- основные эстетические принципы модернизма; 

Тестовые задания: 

1.Как переводится термин «модернизм»? 

а) Современное искусство 

б) Современное течение 

в) Современность 

2. Каков период существования модернизма? 

а) Середина 19 в. - конец 19 в. 

б) Конец 19 в - начало 20 в. 

в) Начало 20 в. - середина 20 в. 

3.В каком городе зародился модернизм? 

а) Рим 

б) Париж 

в) Мадрид 

4. На смену чему пришел модернизм в литературе? 

а)Классическому роману 

б) Потоку сознания 

в) Театру абсурда 

5.Как называется прием, характеризующийся глубоким проникновением во 

Б1.В.ДВ.01.02 

Актуальные проблемы 

современной зарубежной 

литературы 
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внутренний мир героев? 

а) поток сознания 

б) рефлексия 

в) театр абсурда 

Уметь  умение анализировать 

фольклорные произведения 

различных видов; 

художественные 

произведения различных 

жанров в единстве формы и 

содержания, с учетом 

авторских философско- 

эстетических открытий, 

выявлять структурные 

компоненты художественного 

текста, различные средства 

художественной 

выразительности, определять 

их место и функцию в тексте. 

Практические задания: 

Литература «потерянного поколения» – «простая честная проза» (Э. 

Хемингуэй).  

1. Рассмотреть смысл термина «потерянное поколение», его 

происхождение, суть самого феномена. 

2. Роман Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» как «книга памяти 

потерянного поколения». 

3. Как решаются «вечные» проблемы в романе: любовь, рождение, 

смерть? 

4. Как соотносится эпическое и лирическое в романе?  

5. Как воспринимают войну главные и второстепенные герои?  

6. Показать, как эволюционируют взгляды на войну Фредерика Генри. 

7. Что собой представляет «хемингуэевский» тип героя? 

8. За счет каких средств добивается дегероизации образа войны Э. М. 

Ремарк в романе  «На западном фронте без перемен»? 

9. В чем заключается символика названия романа? 

10. Как соотносятся в романе Р. Олдингтона «Смерть героя» как война и 

частная жизнь человека»? 

11. В чем, по мнению Р. Олдингтона, заключается трагедия «потерянного 

поколения»?  

Владеть  современными методиками 

изучения фольклорных 

текстов; методиками 

сравнительно-

сопоставительного анализа; 

приемами самостоятельного 

исследования 

функционирования фольклора 

и литературы в синхронном и 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Разработать и написать исследовательские работы на тему: 

Экзистенциализм как философское  и литературное направление, 

используя такие положения: 

1. Экзистенциализм как философское направление: экзистенциализм 

религиозный (К. Ясперс, Н. Бердяев, Л. Шестов) и атеистическийц 

(Сартр, Камю).  

2. Предшественники  экзистенциалистов.  



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

диахронном аспектах; 3. Взгляд экзистенциалистов на человека и его отношение с миром.  

4. Миф и его функция.  А. Камю. Эволюция взглядов и творчества: от 

"Мифа о Сизифе" и "Постороннего" к роману "Чума" и эссе 

"Бунтующий человек".  

5. Экзистенциалистская проблематика и романтические начала в твор-

честве раннего Камю: мотив "царит абсурд - побеждает любовь".  

6. Противоречия мировоззрения писателя - идеолога абсурдизма и 

защитника справедливости, активного действия и стоицизма.  

7. Противопоставление человеческого достоинства силам нигилизма. От-

каз от "нейтрального письма".  

8. Участие Камю в Сопротивлении. 

9. Камю и Достоевский.  

10. Пьеса "Калигула" как миф "абсолютной свободы".  

11. Пессимистическая картина мира, защита нравственных ценностей, 

разума и истины в творчестве Камю. Ж. П. Сартр - писатель-

экзистенциалист.  

12. "Бытие и ничто" - основной философский труд Сартра.  

13. Роман "Тошнота" - философско-художественный манифест 

атеистического экзистенциализма.  

14. Образ абсурдного мира в романе и передача ощущений героя, 

осознавшего себя "лишним" в распадающейся на несоединимые части 

и лишенной смысла реальности.  

15. Процесс открытия "фундаментальной абсурдности" бытия как основа 

сюжета и структуры романа. Рассказ Сартра "Стена".  

16. Тема переосмысления жизненных и нравственных ценностей 

человеком, находящимся перед лицом смерти.  

17. Значение событий военных лет, пребывания в немецком плену для 

последующего творчества Сартра, обратившегося к проблемам 

исторической обусловленности событий, выбора человеком своей 

позиции и ответственности. Трилогия "Дороги свободы".  

18. Приход героя от идеи "тотальной свободы" к осознанию 

необходимости выбора. Пьеса "Затворники Альтоны". 

Знать  специфику анализа Тестовые задания: Б1.В.ДВ.02.01  



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

произведений фольклора и 

художественной литературы; 

знать основные 

закономерности 

функционирования 

фольклора, разных 

литературных родов;  

 знать их формы и содержание, 

необходимые для 

ответственного выполнения 

профессиональных функций 

филолога;  

 знать понятийный аппарат 

современного 

литературоведения в 

исследовании фольклора и 

литературы в синхронном и 

диахронном аспектах - для его 

использования при анализе 

художественных 

произведений; 

1 Использование современных методов интерпретации литературных 

фактов и явлений предоставляет  возможность  

Исключите неправильный ответ 

а) открывать новые грани в постижении законов литературного 

творчества; 

б) решать комплекс исследовательских задач в области образования;  

в)   знакомиться с дидактической литературой с  открытой 

религиозной и назидательной тенденцией  

2 Что следует понимать под «традицией» в литературе? 

а) Только устойчивые явления, существующие веками в 

национальной литературе;  

б) Передачу художественного опыта из поколения в поколение, его 

творческое преломление в истории литературы; 

в) Возникновение новых форм литературной жизни  

3.  Кому из русских поэтов ХХ века принадлежат слова, использованные Ч.    

Айтматовым в качестве второго названия романа «Буранный полустанок»  

«И дольше века длится день…»? 

а) Е. Евтушенко;  

б) В. Маяковскому;  

в) Б. Пастернаку 

4. Просмотр и обсуждение фильма Л.Шепитько «Восхождение»(1976), 

созданного по повести В.Быкова «Сотников»,  поможет понять своеобразие  

решения проблемы  

а) нравственного выбора; 

б) взаимоотношений отцов и детей; 

в) семьи и школы 

5.  Какое литературное произведение определило новаторское звучание 

течения «лейтенантская проза»?  

а) «Сын» П. Антокольского 

б) «В окопах Сталинграда» В. Некрасова    

в) «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого 

6. Как звучит полное заглавие  повести А.Н. Варламова «Дом в деревне…  

Актуальные проблемы 

русской литературы 

 



Структурный 
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компетенции 

Планируемые  
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Структурный элемент 

образовательной 
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а)  «Повесть сердца»; 

б) «Другая жизнь»; 

в) «Один и одна» 

7.  Какой образ  является олицетворением жизненной крепости природы 

Матеры в повести В. Распутина «Прощание с Матерой»?  

а) дом Ларьи Пинигиной; 

б) Богодул 

          в) «Царский листвень» 

Уметь  умение анализировать 

фольклорные произведения 

различных видов;  

 художественные 

произведения различных 

жанров в единстве формы и 

содержания, с учетом 

авторских философско- 

эстетических открытий, 

выявлять структурные 

компоненты художественного 

текста, различные средства 

художественной 

выразительности, определять 

их место и функцию в тексте. 

Практические задания: 

Подготовьте сообщение на одну из предложенныхтем: 

1. Лирический герой поэзии О. Мандельштама  

2. Лирический герой поэзии и прозы Б. Пастернака 

3. Проблема истины, добра и зла в романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

4. Образ «сокровенного человека» в творчестве А.Платонова 

5. Повесть Э. Казакевича «Звезда»: проблематика и поэтика 

6. Образ антигероя в пьесе А.Вампилова  «Утиная охота».   

7. Тема детства  в творчестве  Т. Толстой» 

8. «Обмен» Ю.Трифонова и «Ионыч» А.Чехова 

9.  Лагерная тема в «возвращенной литературе» 

10 Повесть Л. Петрушевской «Время ночь»: проблематика и поэтика. 

11.Образ войны в творчестве А.Битова   

12 Автопсихологизм и автобиографизм  повести С. Довлатова 

«Заповедник» 

13. Образ школы в  романе  Саши Соколова «Школа для дураков» 

14. Новые аспекты в осмыслении войны в романе Г. Владимова «Генерал и 

его армия»  

15.Идейно-эстетическая концепция романа М. Елизарова «Библиотекарь» 

16 Образ героя/антигероя в поэзии концептуалистов 
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Владеть  современными методиками 

изучения фольклорных 

текстов; методиками 

сравнительно-

сопоставительного анализа; 

приемами самостоятельного 

исследования 

функционирования фольклора 

и литературы в синхронном и 

диахронном аспектах; 

 Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Опираясь на анализ проблематики романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита», Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей» уточните 

жанровую модификацию данных произведений:  

2. Для каждой книги романа-эпопеи М. Шолохова «Тихий Дон» установите 

соответствие содержания, воспользовавшись трактовкой сюжетно-

композиционной организации произведения современным 

литературоведом И.Н.Сухих.  

3. Почему именно из неодобрительных отзывов односельчан  в сознании 

Игнатьича (повествователя  из рассказа «Матренин двор»)  возникает 

подлинный образ простой русской женщины? 

Текст  

«Все отзывы о Матрене были неодобрительны: <…>. И даже о 

сердечности и простоте Матрены, которые золовка в ней признавала, она 

говорила с презрительным сожалением. И только тут – из этих 

неодобрительных отзывов золовки – выплыл передо мною образ Матрены, 

какой я  не понимал её, даже живя с нею бок о бок» («Матренин двор»).     

        Варианты ответа: 

1) Раньше, до гибели Матрены, Игнатьич как и односельчане не 

был внимателен к   Матрене Васильевне; только после гибели Матрены 

земляки стали говорить о ней положительно. 

2) При жизни праведного человека люди не всегда понимают и 

принимают его поступки,  даже Игнатьич не видел подлинную суть 

Матрены Васильевны, хотя и жил на правах квартиранта «бок о бок» с ней. 

Игнатьич понял, что Матрена жила для людей, и ей равно чужды были 

алчность  тех односельчан, кто жил и работал ради денег, и тех, кто «жил 

ради поросенка». В отличие от них Матрена обладала нравственным 

чувством, сердечностью и простотой. 

3) Игнатьич прислушивался к неодобрительным отзывам о Матрене 

Васильевне, так как он был очень молод, доверчив к людям, не имел 
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никакого жизненного опыта, ведь он  стал учителем сразу по окончании 

университета. 

4. Установите соответствие (содержание) для каждой из указанных 

традиций русской классической литературы ХIХ в. и авторов ХХ века, 

вступивших в диалог с классиками. 

Традиция Ф.Достоевского –  

Традиция Л.Толстого –  

 Традиция Н. Гоголя – 

 Психологический анализ, психологическое исследование личности 

героев –  «маленьких», «униженных», которые мучительно 

размышляют, ищут выхода из тяжелой жизненной, исторической 

ситуации, наблюдается в произведениях русских писателей ХХ века: 

Л.Леонова, К.Федина, В.Распутина.  

 Исследование героев из народа, которые живут в эпоху перелома 

национальной жизни, в «неистовом водовороте» исторических 

перемен; исследование русского национального характера, смысла 

истории, судьбы культуры, цивилизации, наблюдается в 

произведениях русских писателей ХХ века: И.Бунина, М.Шолохова, 

К.Симонова, В.Гроссмана. 

 Совпадение некоторых мировоззренческих позиций, обращение к теме 

«маленького человека», анализ человеческой натуры; сатирическое 

обнажение несовершенств современного мира наблюдается в 

произведениях русских писателей ХХ века:  М.Булгакова, М.Зощенко, 

А. Вампилова. 

5. Введите пропущенные слова, выбрав их из приведенных ниже пословиц:   

«В рассказе «Матренин двор» А. Солженицын создал образ русской 

женщины, носительницы нравственных ценностей. «Все мы жили рядом с 

ней [Матреной Васильевной] и не поняли, что она и есть тот самый 

_________ без которого, по пословице ____________  Ни город. Ни вся 

земля наша».  

Варианты ответа: 

1)  «Слухом земля полнится»; 
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2)  «Не стоит село без праведника»; 

3)  «Пословица недаром  молвится. Как кто живет, так и слывёт».    

Знать  специфику анализа 

произведений фольклора и 

художественной литературы;  

 основные закономерности 

функционирования 

фольклора, разных 

литературных родов;  

 знать их формы и содержание, 

необходимые для 

ответственного выполнения 

профессиональных функций 

филолога;  

 понятийный аппарат 

современного 

литературоведения в 

исследовании фольклора и 

литературы в синхронном и 

диахронном аспектах - для его 

использования при анализе 

художественных 

произведений; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Интерпретация термина "модернизм". 

2. Модернизм и его связь с общественной жизнью эпохи. 

3.  Модернизм как характеристика эпохи: 

- философские основы модернизма; 

- основные эстетические принципы модернизма; 

 

Тестовые задания: 

1. Как переводится термин «модернизм»? 

а) Современное искусство 

б) Современное течение 

в) Современность 

2. Каков период существования модернизма? 

а) Середина 19 в. - конец 19 в. 

б) Конец 19 в - начало 20 в. 

в) Начало 20 в. - середина 20 в. 

3.В каком городе зародился модернизм? 

а) Рим 

б) Париж 

в) Мадрид 

4. На смену чему пришел модернизм в литературе? 

а)Классическому роману 

б) Потоку сознания 

в) Театру абсурда 

5.  Как называется прием, характеризующийся глубоким проникновением 

во внутренний мир героев? 

а) поток сознания 

б) рефлексия 

в) театр абсурда 

Б1.В.ДВ.02.02 Зарубежная 

литература 20 века в 

контексте культуры 

 

Уметь  умение анализировать 

фольклорные произведения 

Практические задания: 

Литература «потерянного поколения» – «простая честная 
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различных видов; 

художественные 

произведения различных 

жанров в единстве формы и 

содержания, с учетом 

авторских философско- 

эстетических открытий, 

выявлять структурные 

компоненты художественного 

текста, различные средства 

художественной 

выразительности, определять 

их место и функцию в тексте. 

проза» (Э. Хемингуэй).  

1. Рассмотреть смысл термина «потерянное поколение», его 

происхождение, суть самого феномена. 

2. Роман Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» как «книга памяти 

потерянного поколения». 

3. Как решаются «вечные» проблемы в романе: любовь, рождение, 

смерть? 

4. Как соотносится эпическое и лирическое в романе?  

5. Как воспринимают войну главные и второстепенные герои?  

6. Показать, как эволюционируют взгляды на войну Фредерика Генри. 

7. Что собой представляет «хемингуэевский» тип героя? 

8. За счет каких средств добивается дегероизации образа войны Э. М. 

Ремарк в романе  «На западном фронте без перемен»? 

9. В чем заключается символика названия романа? 

10. Как соотносятся в романе Р. Олдингтона «Смерть героя» как война и 

частная жизнь человека»? 

11. В чем, по мнению Р. Олдингтона, заключается трагедия «потерянного 

поколения»?  

Владеть  современными методиками 

изучения фольклорных 

текстов; методиками 

сравнительно-

сопоставительного анализа;  

 приемами самостоятельного 

исследования 

функционирования фольклора 

и литературы в синхронном и 

диахронном аспектах; 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Разработать и написать исследовательские работы на тему: 

Экзистенциализм как философское  и литературное направление, 

используя такие положения: 

1. Экзистенциализм как философское направление: экзистенциализм 

религиозный (К. Ясперс, Н. Бердяев, Л. Шестов) и атеистическийц 

(Сартр, Камю).  

2. Предшественники  экзистенциалистов.  

3. Взгляд экзистенциалистов на человека и его отношение с миром.  

4. Миф и его функция.  А. Камю. Эволюция взглядов и творчества: от 

"Мифа о Сизифе" и "Постороннего" к роману "Чума" и эссе 

"Бунтующий человек".  

5. Экзистенциалистская проблематика и романтические начала в твор-

честве раннего Камю: мотив "царит абсурд - побеждает любовь".  



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

6. Противоречия мировоззрения писателя - идеолога абсурдизма и 

защитника справедливости, активного действия и стоицизма.  

7. Противопоставление человеческого достоинства силам нигилизма. От-

каз от "нейтрального письма".  

8. Участие Камю в Сопротивлении. 

9. Камю и Достоевский.  

10. Пьеса "Калигула" как миф "абсолютной свободы".  

11. Пессимистическая картина мира, защита нравственных ценностей, 

разума и истины в творчестве Камю. Ж. П. Сартр - писатель-

экзистенциалист.  

12. "Бытие и ничто" - основной философский труд Сартра.  

13. Роман "Тошнота" - философско-художественный манифест 

атеистического экзистенциализма.  

14. Образ абсурдного мира в романе и передача ощущений героя, 

осознавшего себя "лишним" в распадающейся на несоединимые части 

и лишенной смысла реальности.  

15. Процесс открытия "фундаментальной абсурдности" бытия как основа 

сюжета и структуры романа. Рассказ Сартра "Стена".  

16. Тема переосмысления жизненных и нравственных ценностей 

человеком, находящимся перед лицом смерти.  

17. Значение событий военных лет, пребывания в немецком плену для 

последующего творчества Сартра, обратившегося к проблемам 

исторической обусловленности событий, выбора человеком своей 

позиции и ответственности. Трилогия "Дороги свободы".  

18. Приход героя от идеи "тотальной свободы" к осознанию 

необходимости выбора. Пьеса "Затворники Альтоны". 

Знать    основные историко-

литературные понятия, 

основных закономерности 

функционирования фольклора 

и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах; 

 Перечень тестовых вопросов: 

1. Под метатекстом в современной филологической науке 

понимается:  

а) составное текстовое образование (цикл рассказов, книга стихов, 

журнал, собрание сочинений и т.д.) 

б) конструкция «текст в тексте» (цитата, аллюзия, парафраз и пр.) 

в) все слова, составляющие какой-либо текст (произведение) 

Б2.В.02(П)  Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

 теории и методы 

интерпретации литературных 

фактов и явлений, 

необходимые для понимания 

их значения в практике 

филолога; 

 основные положения и 

концепции, разрабатываемые в 

области современной 

филологии, в том числе об 

основных закономерностях 

функционирования фольклора 

и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах ; 

 традиционные методы и 

современные информационные 

технологии в сфере сбора и 

анализа литературных фактов; 

 литературные 

направления и их 

типологические разновидности 

2. Гендер (gender) – это: 

а) биологический пол человека, его принадлежность к мужскому 

или женскому полу 

б) «социальный» пол человека (стереотипы мужского и женского 

поведения в обществе, соответствующие им социальные «роли») 

в) грамматический род (мужской, женский, средний) 

Уметь  демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

филологии, в том числе об 

основных закономерностях 

функционирования фольклора 

и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах; 

 анализировать 

произведение в его истории и 

Практические задания: 

1. Знакомство с научными и учебными лабораториями, в которых 

будет осуществляться научные исследования, с конкретными условиями 

организации научного процесса: материально-технической базой.  

2. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области. Выбор темы исследования. Системный анализ объекта и 

предмета исследования. 

3. Изучение локальных актов, определяющих правила проведения 

научно-исследовательских работ.  

4. Проведение научно-исследовательской работы.  

5. Сотворчество аспиранта и студента: подготовка студента к участию 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

современном состоянии, 

пользуясь системой основных 

понятий и терминов общего 

литературоведения; 

 выделять дискуссионные 

вопросы современного 

литературоведения; 

 понимать 

закономерности литературного 

процесса, художественное 

значение литературного 

произведения в связи с 

общественной ситуацией и 

культурой эпохи 

в научно-практической конференции с докладом; написание совместно со 

студентами научных статей, участие в различных конкурсах, олимпиадах 

по профилю подготовки  

6. Подготовка макетов научных статей; отчетов о научно-

исследовательской работе; докладов конференций; рукописи ВКР. 

Владеть   практическими навыками 

использования приемов 

анализа художественного 

текста; 

  методами анализа 

художественного текста; 

 навыками обобщения 

результатов анализа; 

 способами оценивания 

значимости и практической 

пригодности полученных 

результатов на других 

дисциплинах и в практической 

работе; 

 возможностью 

междисциплинарного 

применения филологических 

знаний; 

 основными методами 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  

1. Разработка концепции, анализ исследуемых художественных объектов, 

сбор, обработка, анализ собранной информации.  

2. Выступление на итоговой конференции с отчетом по практике.  

3. Рефлексия: самоанализ научной деятельности, предложения и 

рекомендации. 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

исследования в области 

филологии, практическими 

умениями и навыками их 

использования; 

 профессиональным 

языком предметной области 

знания; 

  способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей 

информационной среды; 

 историческими 

принципами филологического 

исследования; 

  основами методологии 

научного познания при 

изучении различного вида 

текстов и коммуникаций 

Знать    основные историко-

литературные понятия, 

основных закономерности 

функционирования фольклора 

и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах; 

  теории и методы 

интерпретации литературных 

фактов и явлений, 

необходимые для понимания 

их значения в практике 

филолога; 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Является ли диссертация и автореферат средствами 

представления результатов научных исследований. 

2. Научные исследования – это творческий или строго 

регламентированный процесс? Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка НКР 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

 основные положения и 

концепции, разрабатываемые в 

области современной 

филологии, в том числе об 

основных закономерностях 

функционирования фольклора 

и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах ; 

 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, в том числе об 

основных закономерностях 

функционирования фольклора 

и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах; 

 анализировать произведение в 

его истории и современном 

состоянии, пользуясь системой 

основных понятий и терминов 

общего литературоведения; 

 выделять дискуссионные 

вопросы современного 

литературоведения; 

Практические задания 

1. Выполните разработку макета автореферата по диссертационной 

работе. 

2. Выполните разработку макета пояснительной записки по 

диссертационной работе. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

 понимать закономерности 

литературного процесса, 

художественное значение 

литературного произведения в 

связи с общественной 

ситуацией и культурой эпохи 

Владеть   практическими навыками 

использования приемов 

анализа художественного 

текста; 

 методами анализа 

художественного текста; 

 навыками обобщения 

результатов анализа; 

 способами оценивания 

значимости и практической 

пригодности полученных 

результатов на других 

дисциплинах и в практической 

работе; 

 возможностью 

междисциплинарного 

применения филологических 

знаний; 

 основными методами 

исследования в области 

филологии, практическими 

умениями и навыками их 

использования; 

 профессиональным языком 

предметной области знания; 

 способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания:  

1. Постройте схему междисциплинарного применения новых 

результатов научного исследования. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

умений путем использования 

возможностей 

информационной среды; 

 историческими принципами 

филологического 

исследования; 

 основами методологии 

научного познания при 

изучении различного вида 

текстов и коммуникаций 

ПК – 5 – Владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

Знать  методики  анализа  и  

интерпретации различных 

типов и подтипов 

межтекстовых 

взаимодействий в литературе 

и культуре, а также 

релевантные образовательные 

методики и технологии 

Перечень теоретических вопросов: 

1) Определите роль и вклад античности в становление европейской 

культуры и литературы. 

2) Какие периоды в истории русской культуры в особенности 

отмечены интересом к античности?  

3) Какие греческие и римские авторы в особенности были популярны 

в русской литературе XVIII в.?  

4) Какие жанры античной литературы были усвоены в России? 

5) Какие античные авторы и жанры были близки А.С. Пушкину? 

6) Овидий и Гораций в творчестве А.С. Пушкина. 

7) Размеры античной лирики в творчестве А.С. Пушкина. 

 

Тестовые задания: 

1. Какое название получил в истории европейской культуры (литературы) 

пейзаж, подобный изображенному в отрывке из оды Г.Р.Державина 

«Водопад»: 

Пустыня, взор насупя свой, 

Утесы и скалы дремали; 

Волнистой облака грядой 

Тихонько мимо пробегали, 

Из коих, трепетна, бледна, 

Б1.В.05 Спецдисциплина 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

Проглядывала вниз луна. 

а) ломоносовский; 

б) шекспировский; 

в) оссиановский; 

г) байронический; 

д) анакреонтический; 

е) руссоистский; 

ж) гомеровский. 

2. Герой этого стихотворного отрывка-стилизации – поэт, ставший 

особенно популярным в России в конце XVIII – начале XIX века: 

Здесь он в зеркало глядится, 

Говоря: «Я сед и стар, 

Жизнью дайте ж насладиться; 

Жизнь, увы, не вечный дар!» 

Здесь, подняв на лиру длани 

И нахмуря важно бровь, 

Хочет петь он бога брани, 

Но поет одну любовь. 

а) Байрон; 

б) Гораций; 

в) Оссиан; 

г) Данте; 

д) Гомер; 

е) Анакреон(т). 

3. Кто из античных или западноевропейских писателей мог вдохновить Г.Р. 

Державина на такие строки: 

О! будь судьбе твоей послушным, 

Престань о будущем вздыхать; 

Веселым нравом, равнодушным 

Умей и горесть услаждать. 

Довольным быть, неприхотливым – 

Сие то есть, что быть счастливым; 

А совершенных благ в сей век 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

Вкушать не может человек. 

а) Шекспир; 

б) Вольтер; 

в) Гораций; 

г) Анакреон(т); 

д) Вергилий; 

е) Байрон. 

4. Укажите имя героини античного мифа, на который опирается И.Ф. 

Богданович в своей поэме «Душенька»: 

а) Психея; 

б) Европа; 

в) Антигона; 

г) Гея; 

д) Эвридика; 

е) Кассандра. 

5. «Русский гекзаметр» – это: 

а) 7-стопный хорей; 

б) 4-стопный ямб; 

в) 6-стопный дактиль; 

г) силлабический 13-сложник; 

д) 6-стопный ямб. 

Уметь  квалифицированно 

интерпретировать все 

возможные типы и подтипы 

межтекстовых 

взаимодействий в литературе 

и культуре, доступно и 

глубоко излагать результаты 

интерпретации для любой 

аудитории 

Практические задания: 

Задание 1: Сделайте план статьи И. Шайтанова «Две «неудачи»: «Мера 

за меру» и «Анджело» (Проблемы современной компаративистики. М., 

2011. С. 111-135), так чтобы в результате стала очевидной методика 

компаративного анализа, использованная ученым.  

Задание 2: Изложите основные идеи В.А. Лукова о предромантизме 

(«Предромантизм», М., 2006).  

 

Владеть  навыками квалифицированной 

интерпретации всех 

возможных типов и подтипов 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Задание 1: «Лесной царь» Гете в интерпретации Жуковского. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

межтекстовых 

взаимодействий в литературе 

и культуре, доступного и 

глубокого изложения  

результатов интерпретации 

для аудитории 

 Задание 2: А.С. Пушкин в переводах Д.Г. Лоуэнфельда. 

Задание 3. Осветите историю вопроса по теме Вашего научного 

исследования 

Задание 4. Проведите сопоставительный анализ научных исследований по 

теме диссертации 

Задание 5. Подготовьте аннотацию к одному из источников (Вашей статьи, 

исследования) из Вашего списка. 

Задание 5. Напишите краткий реферат к одному из источников из Вашего 

списка 

Знать  методики  анализа  и  

интерпретации различных 

типов и подтипов 

межтекстовых взаимодействий 

в литературе и культуре, а 

также релевантные 

образовательные методики и 

технологии 

Тестовые задания: 

1.Модель системного единства литературы была предложена  

а) У.Р. Фохтом  

б) Б.Л. Мейлахом  

в) А.А. Потебней  

г) Б.В. Томашевским  

2. Среди литературных явлений как особый вид духовной деятельности 

человека выделяют: 

а) Литературное творчество  

б) Литературное произведение  

в) Литературный процесс  

г) Литературное направление  

3. Среди литературных явлений как модель реальной действительности, 

выраженной в словесно-образной форме, выделяют: 

а) Литературное произведение  

б) Литературный процесс  

в) Литературное направление  

г) Литературное творчество  

4. Среди литературных явлений как последовательность литературных 

событий, связанных с национальной историей, с исторической жизнью 

народа выделяют: 

а) Литературный процесс  

б) Литературное направление  

в) Литературное творчество  

Б1.В.ДВ.01.01 Русская 

литература в контексте 

культуры 

 



Структурный 
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Структурный элемент 

образовательной 

программы 

г) Литературное произведение  

5. Литературные явления в их типологической обобщенности изучает:  

а) Теория литературы  

б) История литературы  

в) Литературная критика  

г) Текстология  

6. Методология литературоведения – это  

а) Теория литературы  

б) История литературы  

в) Литературная критика  

г) Текстология  

7. Принципы анализа и оценки литературных явлений устанавливает  

а) Теория литературы  

б) История литературы  

в) Литературная критика  

г) Текстология  

8. Литературные явления в их качественной определенности изучает  

а) История литературы  

б) Литературная критика  

в) Текстология  

г) Теория литературы  

9. Последовательность событий, из которых складывается литературный 

процесс изучает  

а) История литературы  

б) Литературная критика  

в) Текстология  

г) Теория литературы  

10. Творчество конкретных писателей, их творческий путь, влияние 

творчества одних писателей на творчество других изучает  

а) История литературы  

б) Литературная критика  

в) Текстология  

г) Теория литературы  



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

11. Анализ и оценка современного литературного процесса относится к 

сфере  

а) Литературной критики  

б) Теории литературы  

в) Истории литературы  

г) Историографии  

12. Формирует общественное мнение, стремясь скорректировать 

развитие литературного процесса  

а) Литературная критика  

б) История литературы  

в) Теория литературы  

     г) Текстология  

Уметь  квалифицированно 

интерпретировать все 

возможные типы и подтипы 

межтекстовых взаимодействий 

в литературе и культуре, 

доступно и глубоко излагать 

результаты интерпретации для 

любой аудитории 

Практические задания: 

Задание 1: Сопоставьте оду М.В. Ломоносова «Ода на день 

брачного сочетания их императорских высочеств государя Великого Князя 

Петра Феодоровича и государыни Великия Княгини Екатерины 

Алексеевны 1745 года» и «Стихи на обручение Павла Петровича и Марии 

Феодоровны» (1776) Г.Р. Державина. План сопоставления разработайте 

самостоятельно. 

 

Владеть  навыками квалифицированной 

интерпретации всех 

возможных типов и подтипов 

межтекстовых взаимодействий 

в литературе и культуре, 

доступного и глубокого 

изложения результатов 

интерпретации для аудитории 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Задание: Разработайте подробный план научной статьи на одну из 

предложенных тем: 

а) Топика эпиталам М.В.Ломоносова  

б) Стихотворения, посвященные Новому году  «Веселием сердца 

год новый оживляет…» М.В. Ломоносова, «На Новый год» (Рассекши 

огненной стезею) Г.Р. Державина и «На новый 1816 год» (Уже великое 

небесное светило) Ф.И. Тютчева: сопоставительный анализ. 

Задание 4. Проведите сопоставительный анализ научных 

исследований по теме диссертации 

Задание 5. Подготовьте аннотацию к одному из источников (Вашей 

статьи, исследования) из Вашего списка. 
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образовательной 
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Задание 5. Напишите краткий реферат к одному из источников из 

Вашего списка 

Знать  основные тенденции развития 

современной зарубежной 

литературы, литературных 

направлений и их 

типологических 

разновидностей;  

 главные тенденции жанрово-

стилевых поисков писателей;  

 специфики вербального и 

невербального 

взаимодействия, 

используемого в 

интерпретации и оценке 

художественного текста; 

Перечень теоретических вопросов:   

1. Особенности историко-литературного процесса начала XX в. 

2. Социально-политические и философские предпосылки 

возникнове¬ния модернизма. Статья В. Вулф "Современная 

художественная проза". 

3. Проблема "дегуманизации" искусства. Пафос автономности "нового 

искусства". Работа X. Ортеги-и-Гассета "Дегуманизация искусства". 

4. Модернистские течения и направления в литературе. Определение 

понятия "модернизм". 

5. Д. Джойс и его роман "Улисс" как энциклопедия модернизма. 

6. Творческий метод Д.Джойса. Принцип потока сознания в романе 

"Улисс". 

7. Художественные приемы, используемые Д. Джойсом в романе 

"Улисс". 

8. Новеллистическое мастерство Ф. Кафки. Атмосфера абсурда в 

но¬велле "Превращение". 

9. "Абсурдный человек", заключенный в "абсурдные обстоятельства" 

(по роману Ф. Кафки "Процесс"). "Преступление" и "наказание" героя. 

10. Ф. Кафка о бюрократизированном государстве в романе "Замок". 

Фантастика и реальность в романе. 

11. Пруст — основатель модернистской психологической прозы. 

Ана¬лиз одного из романов цикла "В поисках утраченного времени". 

12. "Утраченное" и "обретенное" время М. Пруста. Художественные 

приемы писателя. Открытия в области временного и пространственного 

рядов. 

13. Фрейдистские мотивы в романе Д.Г. Лоуренса "Любовник леди 

Чатгерлей". 

14. Т. Элиот о кризисе сознания и культуры в поэме "Бесплодная 

земля". Символика в произведении.   

15. "Потерянное поколение": истоки и сущность явления. 

16. Человек на войне в романе А.Барбюс "Огонь". 

Б1.В.ДВ.01.02 

Актуальные проблемы 

современной зарубежной 

литературы 
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17. Роман "Смерть героя". "Надгробный плач" Р. Олдингтона. 

18. Образ "старой доброй Англии" в романе Р. Олдингтона "Смерть 

героя". 

19. Ремарк о судьбе своего поколения в романе "На западном фронте 

без перемен". 

20. Решение проблемы отношений человеческой личности и общества 

в романе Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!" 

21. "Нравственные потери" героя Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!" 

22. Иронический взгляд на войну в романе Я. Гашека "Похождение 

бравого солдата Швейка". 

23. Разработка Ф. Мориаком жанра семейного социально-

психологического романа. 

24. Традиционные и новаторские черты в трактовке женских образов 

Ф. Мориаком. 

25. "Живая тюремная решетка" в изображении Ф. Мориака. 

26. "Век джаза" в изображении Ф. С. Фицджеральда. 

27. Причины двойственного отношения к своему герою Ф. С. 

Фицджеральда в романе "Великий Гэтсби". 

28. Мир Голливуда в романе Ф. С. Фицджеральда "Последний 

маг¬нат". Монро Стар как пленник "великой иллюзии".  

29. Немецкий интеллектуальный роман и творчество Г. Гессе.  

30. Исследование болезни эпохи, болезни поколения в романе Г. Гессе 

«Степной волк». Образ волшебного Магического театра.   

31. А. де Сент-Экзюпери последний романтик XX века. Философская 

основа его творчества.  

32. История и образ американского Юга в творчестве 

Уметь  Умение анализировать 

художественный материал, 

идентифицировать тексты по 

их принадлежности к 

определенному этапу в 

развитии литературы; 

 умение видеть специфические 

Практические задания: 

ИДЗ № 1. Проанализировать процесс зарождения искусства модернизма.   

ИДЗ № 2.  Рассмотреть социально-политические и философские 

предпосылки возникнове¬ния модернизма. 

ИДЗ № 3 Исследовать эстетические составляющие модернизма   

ИДЗ №  4. Доказать, что "дегуманизация искусства" является одним из 

основополагающих принципов художественного авангарда XX века. 
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Планируемые  
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Структурный элемент 

образовательной 
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средства выражения 

авторской позиции в 

литературном 

произведении,проводить 

исследования на основе 

существующих методик в 

области литературоведения с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 

ИДЗ № 5 Проанализировать оценки В. Вулф и Х. Ортеги в отношении 

«старого» и «нового» искусства.  

ИДЗ № 6  Доказать на пример романа Д. Джойса «Улисс», что сознание и 

подсознание человека являются основным объектом изображения 

литературы модер¬низма. 

ИДЗ № 7 Исследовать, в чем состоит сущность модернистского 

субъективизма. 

ИДЗ № 8.Определить, на примере произведений Т. Элиота, Д. Джойса, Г. 

Лоуренса, как соотносятся такие понятия как модернизм и миф. 

ИЗД №9. Выяснить причины возникновения модернистских течений и 

направлений в литературе.   

 

Владеть  навыками оценивать роль и 

место конкретного 

художественного 

произведения в литературном 

процессе;  

 квалифицированно 

интерпретировать различные 

типы текстов в связи с 

породившей их эпохой; 

анализировать языковой и 

литературный материал в 

процессе педагогической 

деятельности и 

популяризации 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Основные темы для индивидуальных работ. 

1. Кризисные умонастроения в Европе в начале XX века.  

2. Переоценка гуманистических ценностей, завоеваний предшествующей 

эпохи.  

3. Критика викторианской идеологии.  

4. Активизация ницшеанских идей в обществе; актуальность тезиса — 

"все боги мертвы", и, как следст¬вие, дискредитация христианских 

ценностей.  

5. Восприятие кризиса как крушение всей цивилизации.  

6. Распростране¬ние пессимистических идей в обществе, философии, 

культуре.  

7. Популяр¬ность философских концепций о "закате западной 

цивилизации", о "конце нового времени", о "приходе нового 

средневековья": работы О. Шпенгле-ра "Закат Европы" (1918), Н. 

Бердяева "Новое средневековье (1924), Х.Ортеги-и-Гассета "Восстание 

масс" (1930).  

8. Уход деятелей искусства от общественных проблем в мир частной 

жизни, интимных переживаний, в мир внутренней реальности, в 

"башню из слоновой кости" ("эскепизм"). Пафос автономности 
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литературы в эссе испанского   философа   Хосе   Ортеги-и-Гассета   

"Дегуманизация искусства" (1925). Поиск новых форм 

художественной выразительности.  

9. Утверждение в искусстве XX века модернистских течений (имажизм, 

дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм и др.).  

10. Условность самого термина "модернизм" (сложность специфики, 

обозначаемого явления). Обостренное внимание модернистских 

направлений к непознанному состоянию человеческой психики. 

11. Источники модернистских концепций искусства: философия А. 

Шо¬пенгауэра и Ф. Ницше. Австрийский психоаналитик З. Фрейд о 

природе психического в работах "По ту сторону принципа 

удовольствия" (1920), "Психология масс и анализ человеческого Я" 

(1921), "Я и Оно" (1923).  

12. Воздействие фрейдизма на творческую деятельность писателей XX 

века (Д. Лоуренс, Д. Джойс, Т. Манн). А. Бергсон — французский 

философ, основатель "теории интуитивизма".  

13. Внимание к области бессознательных и подсознательных процессов.  

14. Проблема времени как основания человеческого бытия, истории, 

культуры.  

15. Идеи Бергсона в литературе модернизма (М. Пруст, В. Вулф, Д. 

Джойс).  

16. Утверждение модернистского мироощущения в Европе в начале XX 

века.  

17. "Блумсберийская группа" (1908) как особый знак времени в 

английской культуре (члены гр. В. Вулф, Р.Фрай, Э.М.Форстер, Д-

Грант и др.).  

18. Роман Джеймса Джойса "Улисс " как энциклопедия модернизма.  

19. Художественные поиски ирландского романиста Д. Джойса (1882—

1941) и модернистское мироощущение 10—20-х гг.  

20. Джойс как величайший обновитель искусства. 

Знать  основные тенденции развития 

современной русской 

литературы, литературных 

Тестовые задания: 

1. Укажите причину, по которой персонажи «другой» прозы чаще 

всего  попадают в  «пороговые ситуации»: 

Б1.В.ДВ.02.01 

Актуальные проблемы 

русской литературы 
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направлений и их 

типологических 

разновидностей; 

 главные тенденции жанрово-

стилевых поисков писателей; 

  специфики вербального и 

невербального 

взаимодействия, 

используемого в 

интерпретации  и  оценке 

художественного текста; 

а)  по неведению 

           б) привыкли постоянно жить «над бездной» и не осознают     

«пороговости» своего существования 

в)  исповедуют философию «жизни-игры» 

2.Просмотр и обсуждение фильма Л. Шепитько 

«Восхождение»(1976), созданного по повести В.Быкова «Сотников»,  

поможет понять своеобразие  решения проблемы  

а) нравственного выбора; 

б) взаимоотношений отцов и детей; 

в) семьи и школы 

3 . Кто является автором следующих слов:  

 «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете 

в Царство Небесное» 

а) Лев Толстой 

б) Екклезиаст 

в) Иисус Христос 

4 . Фамилия  какого героя повести М.Булгакова «Собачье сердце» 

ассоциируется с волшебством, чудесами, творчеством 

а) Шарикова; 

б) Борменталя; 

в) Преображенского?  

5. Одной из центральных метафор романа Б.Пастернака «Доктор Живаго» 

является метафора:  

а) «чуда жизни»; 

б) «чуда смерти» 

в) «чудеса в решете» 

6. В творчестве А.Солженицына исследователи выделяют два «узла», две 

темы. Назовите их. 

а) Тема города и тема деревни;  

б) Тема природы и тема научного прогресса; 

в) Тема ГУЛАГа и тема русской национальной судьбы.  

7. Стихотворение А. Вознесенского называется «Гойя».    Какое полотно      

великого испанского живописца послужило   толчком к  написанию  
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стихотворения?   

а)   серия  офортов «Бедствия войны»; 

б)   серия  картин «Махи»; 

в)   картина «Сатурн, пожирающий сына» 

Уметь  Умение анализировать 

художественный  материал, 

идентифицировать тексты по 

их принадлежности к 

определенному этапу в 

развитии литературы; 

 умение видеть специфические 

средства выражения 

авторской позиции в 

литературном произведении, 

проводить исследования на 

основе существующих 

методик в области 

литературоведения с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов; . 

Практические задания: 

Подготовьте сообщение по одной из следующих тем: 

Тема №1 Тема детства в творчестве Т. Толстой» 

1) Прочитайте цикл рассказов Т. Толстой  «На золотом крыльце 

сидели».  

2) Используйте в качестве плана анализа образа ребенка следующий  

перечень признаков: 

1) детский мифологизм; 

2) игра как главная форма детской активности; 

3) необычайно широкий и богатый мир детской фантазии; творческая 

энергия. 

4) целостность детской души, её наивность и непосредственность, 

отсутствие в ребёнке всякого раздвоения, искусственности, духовное и 

душевное здоровье; 

5) свобода от стереотипов, норм и условностей, свобода выражения 

чувств, духовная свобода; 

Тема № 2 Образ школы в романе   Саши Соколова «Школа для дураков» 

Образ школы является одним из концептуальных  в романе С. 

Соколова   «Школа для дураков» Дайте письменный ответ на вопрос: 

Почему учебный процесс в данном заведении автор называет словом 

«Оборзование»? Как содержание   образа  школы  соотносится с  ростом  

апокалипсических настроений в романе?  

Тема № 3. Образ антигероя в драме А.Вампилова «Утиная охота».   

Дайте ответ на вопросы: «Каковы социально-психологические 

причины появления образа антигероя  в русской литературе 1960-1970-х 

гг?». Как соотносится данное понятие с термином  «зиловщина» в  пьесе 
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А. Вампилова «Утиная охота»? Как связан образ Зилова с эволюцией типа 

«лишнего человека»?  

Напишите эссе на тему: «Зилов – «победительный герой шестидесятых» 

(Н.Лейдерман) или  «антигерой», портрет которого составлен из 

«пороков всего нашего поколения в полном их развитии»?  

Тема №4 Образ героя/антигероя в поэзии концептуалистов 

Текст  

Выдающийся герой 

Он вперед идет без страха 

А обычный наш герой — 

Тоже уж почти без страха 

Но сначала обождёт: 

Может все и обойдется 

Ну, а нет — так он идёт 

И все людям остается (Д.Пригов) 

Прочитайте стихотворение Д.Пригова. На примере данного текста  

докажите, что семантика  концепта «Герой» в поэзии концептуалистов 

«редуцируется» до «вакуума смысла» (Е. Добренко) 

Владеть  навыками оценивать роль и 

место конкретного 

художественного 

произведения в литературном 

процессе;  

 квалифицированно 

интерпретировать различные 

типы текстов в связи с 

породившей их эпохой;  

 анализировать языковой и 

литературный материал в 

процессе педагогической 

деятельности и 

популяризации 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Текст  

Вон я там сижу, в сорок первом, на маленькой скамеечке, около 

печурки под названием “буржуйка”; вокруг этой единственной 

отапливаемой комнатки в квартире метровый лед, вокруг дома – бомбежка; 

вокруг города – океан войны с фашистом, вон я там сижу, раскачиваясь, 

как китайский болванчик, и заунывно и бесстрастно часами пою на одной 

ноте: “Я голонный, я голонный, я голонный…”. Мне – ничего, 

представляю, каково это матери».      (А. Битов Восьмой немец)  

1 Определите, какие образы  являются  в данном фрагменте  центральными 

:  

2 Лексемы  буржуйка, лед, отапливаемый  являются в данном тексте 
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репрезентантами образа  

3.Какой аспект битовского осмысления войны преобладает в данном 

отрывке:  

Задание 2 

Текст 

Скорей, скорей домой! К нянечке! О нянечка Груша! Дорогая! Скорее 

к тебе! Я забыла твое лицо! Прижмусь к темному подолу, и пусть твои 

теплые старенькие руки отогреют мое замерзшее, заблудившееся, 

запутавшееся сердце! Нянечка размотает мой шарф, отстегнет впившуюся 

пуговку, уведет в пещерное тепло детской, где красный ночник, где мягкие 

горы кроватей, и закапают горькие детские слезы в голубую тарелку 

с зазнавшейся гречневой кашей, которая сама себя хвалит. И, видя это, 

нянечка заплачет и сама, и подсядет, и обнимет, и не спросит, и поймет 

сердцем, как понимает зверь – зверя, старик – дитя, бессловесная тварь – 

своего собрата. 

Господи, как страшен и враждебен мир, как сжалась посреди площади 

на ночном ветру бесприютная, неумелая душа! Кто же был так жесток, что 

вложил в меня любовь и ненависть, страх и тоску, жалость и стыд – а слов 

не дал: украл речь, запечатал рот, наложил железные засовы, выбросил 

ключи! 

Марьиванна, напившись чаю, повеселевшая, заходит в детскую сказать 

спокойной ночи. Отчего это ребенок так плачет? Ну-ну-ну. Что случилось? 

Порезалась?.. Живот болит?.. Наказали?..(Нет, нет, не то, не то! Молчи, 

не понимаешь! Просто в голубой тарелке, на дне, гуси-лебеди вот-вот 

схватят бегущих детей, а ручки у девочки облупились, и ей нечем 

прикрыть голову, нечем удержать братика!) 

– Ну-ка, вытри слезы, стыдно, такая большая! Доедай-ка все до конца! 

(Т.Толстая «Любишь-не любишь») 

1. Какие из перечисленных признаков характеризуют сознание героини 

рассказа Т.Толстой. Выберите три , с Вашей точки зрения главных: 

2. Какой художественный прием использует Т.Толстая, характеризуя 

Марьиванну и няню Грушу? 
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3. Вставьте пропущенные слова. 

Задание 3 

Текст1  

«…Все затрещало, заскрипело, казалось, тронется сейчас, ныряя, 

парусный корабль… Сергей с удовольствием отдался представлению, как 

взлетает его этаж, и тогда  уже не ветер, а этаж понесся с такой скоростью, 

что рассекал воздух и образовывал ветер… Этаж гудел под порывами, 

можно было, слившись с ним, ощущать его напряжение, натяжку всяких 

там  стропил, столбов,  свай, которые  Сергей    называл про себя то 

мачтами, то струнами, в то время как все  в целом он называл то кораблем, 

то органом…»  (А.Битов «Жизнь в ветреную погоду») 

Текст 2  

И  ветер, жалуясь и плача 

Раскачивает лес и дачу, 

Не каждую сосну отдельно, 

А полностью все   дерева 

Со всею далью беспредельной,  

 Как парусников кузова 

 На глади бухты корабельной … 

                                     (Б. Пастернак «Ветер»)  

1. Определите тему, которая объединяет оба отрывка: 

2. Образ ветра  метафорически связан  

3. Исследователь Элен Чансес отмечает:  «В английском и русском языках  

равно как и в латинском  слова, обозначающие дыхание («вдох», 

«вдыхать// вдохнуть»), этимологически родственны таким словам, как 

«____________» в творчестве и «дух» в религии».  

Вставьте пропущенное слово.  

Знать  основные тенденции 

развития современной 

зарубежной литературы, 

Перечень теоретических вопросов:  

1. Особенности историко-литературного процесса начала XX в. 

2. Социально-политические и философские предпосылки 

Б1.В.ДВ.02.02 Зарубежная 

литература 20 века в 

контексте культуры 
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литературных направлений и 

их типологических 

разновидностей;  

 главные тенденции жанрово-

стилевых поисков писателей;  

 специфики вербального и 

невербального 

взаимодействия, 

используемого в 

интерпретации и оценке 

художественного текста; 

возникнове¬ния модернизма. Статья В. Вулф "Современная 

художественная проза". 

3. Проблема "дегуманизации" искусства. Пафос автономности "нового 

искусства". Работа X. Ортеги-и-Гассета "Дегуманизация искусства". 

4. Модернистские течения и направления в литературе. Определение 

понятия "модернизм". 

5. Д. Джойс и его роман "Улисс" как энциклопедия модернизма. 

6. Творческий метод Д.Джойса. Принцип потока сознания в романе 

"Улисс". 

7. Художественные приемы, используемые Д. Джойсом в романе 

"Улисс". 

8. Новеллистическое мастерство Ф. Кафки. Атмосфера абсурда в 

но¬велле "Превращение". 

9. "Абсурдный человек", заключенный в "абсурдные обстоятельства" 

(по роману Ф. Кафки "Процесс"). "Преступление" и "наказание" героя. 

10. Ф. Кафка о бюрократизированном государстве в романе "Замок". 

Фантастика и реальность в романе. 

11. Пруст — основатель модернистской психологической прозы. 

Ана¬лиз одного из романов цикла "В поисках утраченного времени". 

12. "Утраченное" и "обретенное" время М. Пруста. Художественные 

приемы писателя. Открытия в области временного и пространственного 

рядов. 

13. Фрейдистские мотивы в романе Д.Г. Лоуренса "Любовник леди 

Чатгерлей". 

14. Т. Элиот о кризисе сознания и культуры в поэме "Бесплодная 

земля". Символика в произведении.   

15. "Потерянное поколение": истоки и сущность явления. 

16. Человек на войне в романе А.Барбюс "Огонь". 

17. Роман "Смерть героя". "Надгробный плач" Р. Олдингтона. 

18. Образ "старой доброй Англии" в романе Р. Олдингтона "Смерть 

героя". 

19. Ремарк о судьбе своего поколения в романе "На западном фронте 

без перемен". 
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20. Решение проблемы отношений человеческой личности и общества 

в романе Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!" 

21. "Нравственные потери" героя Э. Хемингуэя "Прощай, оружие!" 

22. Иронический взгляд на войну в романе Я. Гашека "Похождение 

бравого солдата Швейка". 

23. Разработка Ф. Мориаком жанра семейного социально-

психологического романа. 

24. Традиционные и новаторские черты в трактовке женских образов 

Ф. Мориаком. 

25. "Живая тюремная решетка" в изображении Ф. Мориака. 

26. "Век джаза" в изображении Ф. С. Фицджеральда. 

27. Причины двойственного отношения к своему герою Ф. С. 

Фицджеральда в романе "Великий Гэтсби". 

28. Мир Голливуда в романе Ф. С. Фицджеральда "Последний 

маг¬нат". Монро Стар как пленник "великой иллюзии".  

29. Немецкий интеллектуальный роман и творчество Г. Гессе.  

30. Исследование болезни эпохи, болезни поколения в романе Г. Гессе 

«Степной волк». Образ волшебного Магического театра.   

31. А. де Сент-Экзюпери последний романтик XX века. Философская 

основа его творчества.  

32. История и образ американского Юга в творчестве 

Уметь  Умение анализировать 

художественный материал, 

идентифицировать тексты по 

их принадлежности к 

определенному этапу в 

развитии литературы; 

 умение видеть 

специфические средства 

выражения авторской 

позиции в литературном 

произведении,проводить 

исследования на основе 

Практические задания: 

ИДЗ № 1. Проанализировать процесс зарождения искусства модернизма.   

ИДЗ № 2.  Рассмотреть социально-политические и философские 

предпосылки возникнове¬ния модернизма. 

ИДЗ № 3 Исследовать эстетические составляющие модернизма   

ИДЗ №  4. Доказать, что "дегуманизация искусства" является одним из 

основополагающих принципов художественного авангарда XX века. 

ИДЗ № 5 Проанализировать оценки В. Вулф и Х. Ортеги в отношении 

«старого» и «нового» искусства.  

ИДЗ № 6  Доказать на пример романа Д. Джойса «Улисс», что сознание и 

подсознание человека являются основным объектом изображения 

литературы модер¬низма. 
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существующих методик в 

области литературоведения с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 

ИДЗ № 7 Исследовать, в чем состоит сущность модернистского 

субъективизма. 

ИДЗ № 8.Определить, на примере произведений Т. Элиота, Д. Джойса, Г. 

Лоуренса, как соотносятся такие понятия как модернизм и миф. 

ИЗД №9. Выяснить причины возникновения модернистских течений и 

направлений в литературе.   

 

Владеть  навыками оценивать роль и 

место конкретного 

художественного 

произведения в литературном 

процессе;  

 квалифицированно 

интерпретировать различные 

типы текстов в связи с 

породившей их эпохой;  

 анализировать языковой и 

литературный материал в 

процессе педагогической 

деятельности и 

популяризации 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Основные темы для индивидуальных работ. 

1. Кризисные умонастроения в Европе в начале XX века.  

2. Переоценка гуманистических ценностей, завоеваний предшествующей 

эпохи.  

3. Критика викторианской идеологии.  

4. Активизация ницшеанских идей в обществе; актуальность тезиса — 

"все боги мертвы", и, как следствие, дискредитация христианских 

ценностей.  

5. Восприятие кризиса как крушение всей цивилизации.  

6. Распространение пессимистических идей в обществе, философии, 

культуре.  

7. Популярность философских концепций о "закате западной 

цивилизации", о "конце нового времени", о "приходе нового 

средневековья": работы О. Шпенглера "Закат Европы" (1918), Н. 

Бердяева "Новое средневековье (1924), Х.Ортеги-и-Гассета "Восстание 

масс" (1930).  

8. Уход деятелей искусства от общественных проблем в мир частной 

жизни, интимных переживаний, в мир внутренней реальности, в 

"башню из слоновой кости" ("эскепизм"). Пафос автономности 

литературы в эссе испанского   философа   Хосе   Ортеги-и-Гассета   

"Дегуманизация искусства" (1925). Поиск новых форм 

художественной выразительности.  

9. Утверждение в искусстве XX века модернистских течений (имажизм, 

дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм и др.).  
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10. Условность самого термина "модернизм" (сложность специфики, 

обозначаемого явления). Обостренное внимание модернистских 

направлений к непознанному состоянию человеческой психики. 

11. Источники модернистских концепций искусства: философия А. 

Шопенгауэра и Ф. Ницше. Австрийский психоаналитик З. Фрейд о 

природе психического в работах "По ту сторону принципа 

удовольствия" (1920), "Психология масс и анализ человеческого Я" 

(1921), "Я и Оно" (1923).  

12. Воздействие фрейдизма на творческую деятельность писателей XX 

века (Д. Лоуренс, Д. Джойс, Т. Манн). А. Бергсон — французский 

философ, основатель "теории интуитивизма".  

13. Внимание к области бессознательных и подсознательных процессов.  

14. Проблема времени как основания человеческого бытия, истории, 

культуры.  

15. Идеи Бергсона в литературе модернизма (М. Пруст, В. Вулф, Д. 

Джойс).  

16. Утверждение модернистского мироощущения в Европе в начале XX 

века.  

17. "Блумсберийская группа" (1908) как особый знак времени в 

английской культуре (члены гр. В. Вулф, Р.Фрай, Э.М.Форстер, Д-

Грант и др.).  

18. Роман Джеймса Джойса "Улисс " как энциклопедия модернизма.  

19. Художественные поиски ирландского романиста Д. Джойса (1882—

1941) и модернистское мироощущение 10—20-х гг.  

20. Джойс как  величайший обновитель искусства. 

Знать    методы и способы 

интерпретации различных 

типов текстов, в том числе 

раскрытия их смысла и связей 

с породившей их эпохой. 

Знать современные подходы к 

анализу художественного 

текст; 

 Перечень теоретических вопросов: 

1. Утверждение эссе (essay) как самостоятельного литературного 

жанра связывают с именем: 

а) Ф. Достоевского 

б) Д. Дефо 

в) М. Монтеня 

2. Укажите один, нехарактерный для жанра эссе (essay) признак: 

а) субъективный взгляд на предмет рассмотрения 

Б2.В.01(П) 

Педагогическая 

практика 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

 способы популяризации 

литературы на разных 

уровнях литературного   

образования. 

б) свободная композиция 

в) небольшой объем 

г) прозаическая форма 

д) жесткая логика в доказательстве тезиса 

3. В основе этого тропа или риторического приема не лежит 

сравнение:  

а) метафора 

б) отрицательное сравнение 

в) аллегория 

г) эпитет 

Уметь   анализировать языковой и 

литературный материал для 

обеспечения преподавания 

истории русской и 

зарубежной литератур; 

 проводить разные типы 

сравнительного анализа 

художественных 

произведений в рамках 

диалога культур; 

 использовать различные 

методы идейно- 

художественного анализа на 

разных типах занятий в 

высшей школе. 

Практические задания: 

1. Знакомится  с организацией процесса исследовательской работы 

учреждения или подразделения. 

2. Занимается анализом документов и научной литературы (объем 

устанавливает руководитель практики). 

3. Совершенствует  свои знания и умения с помощью 

мультимедийных технологий, обрабатывая с их помощью научный 

материал. 

4. Учится анализировать актуальность выбранной проблемы 

диссертационной работы;  внимательно изучает опыт работы 

сотрудников. 

5. Знакомится с особенностями оформления научной работы, изучает 

требования к разного рода сопроводительным документам. 

6.  анализирует основное содержание источников и научной 

литературы применительно к плану диссертационной работы.  

7. Планирует проведений лекционных и семинарских занятий. 

8.  

Владеть   навыками определения 

идейно-художественного 

своеобразия художественного 

произведения в контексте 

истории литературы; 

 способами 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

Изучить ФГОСЫ по направлению 45.03.01 по профилю группы, на 

которую выходят на практику, изучить учебных план и РП дисциплины, по 

которой будет готовится занятие, разработать конспект лекций по учебной 

дисциплине с учетом всех требований, провести занятие. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

совершенствования 

филологических знаний их 

популяризации путем 

использования возможностей 

информационной среды. 

Знать  особенности взаимодействия 

различных типов 

художественного сознания в 

литературном процессе; 

 специфику соотношения 

различных отраслей 

современной филологии; 

 положения и концепции, 

разрабатываемые в области 

современной филологии; 

 приемы филологического 

анализа и интерпретации 

текста 

 Перечень теоретических вопросов: 

1. Классическая филология изучает: 

а) языки, литературу, быт, историю, философию, искусство, 

культуру Древней Греции и Древнего Рима 

б) классическую русскую литературу XIX в. 

в) тексты, признанные образцовыми в любой национальной 

литературе любого исторического периода 

2. Топос (topos) в произведении – это: 

а) клишированный образ, шаблонная формула, устойчивый мотив 

б) оригинальный авторский образ, мотив, приём 

в) прямое заимствование, цитата, плагиат 

3. «Homo loquens» – это: 

а) «человек играющий» 

б) «человек говорящий»  

в) «человек молчащий» 

Б2.В.02(П) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь  понимать закономерности 

литературного процесса, 

сущность взаимодействия 

различных типов 

художественного сознания; 

 использовать в процессе 

изучения филологии 

потенциал других 

образовательных предметов и 

наук, применять приемы 

анализа и интерпретации 

художественных текстов 

разных  жанров; 

Практические задания: 

1. Знакомство с научными и учебными лабораториями, в которых 

будет осуществляться научные исследования, с конкретными условиями 

организации научного процесса: материально-технической базой.  

2. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области. Выбор темы исследования. Системный анализ объекта и 

предмета исследования. Изучение локальных актов, определяющих 

правила проведения научно-исследовательских работ.  

3. Проведение научно-исследовательской работы.  

4. Сотворчество аспиранта и студента: подготовка студента к участию 

в научно-практической конференции с докладом; написание совместно со 

студентами научных статей, участие в различных конкурсах, олимпиадах 

по профилю подготовки  



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

 выделять дискуссионные 

вопросы современного 

литературоведения; 

 понимать закономерности 

литературного процесса, 

художественное значение 

литературного произведения в 

связи с общественной 

ситуацией и культурой эпохи 

5. Подготовка макетов научных статей; отчетов о научно-

исследовательской работе; докладов конференций; рукописи ВКР. 

Владеть  навыками самостоятельного 

анализа текстов 

художественной литературы; 

 культурой филологического 

мышления; 

 навыками сбора и анализа 

литературных фактов с 

использованием 

традиционных методов и 

современных 

информационных технологий; 

 основными методами 

лингвистического и 

литературоведческого анализа 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные 

задания: 

1.Разработка концепции, анализ исследуемых художественных объектов, 

сбор, обработка, анализ собранной информации.  

2. Выступление на итоговой конференции с отчетом по практике. 

Рефлексия: самоанализ научной деятельности, предложения и 

рекомендации 

Знать   особенности взаимодействия 

различных типов 

художественного сознания в 

литературном процессе; 

 специфику соотношения 

различных отраслей 

современной филологии; 

 положения и концепции, 

разрабатываемые в области 

Перечень теоретических вопросов: 

1. Виды информации в профессиональной деятельности: отличия и 

особенности. 

2. Используя перечень рекомендуемых результатов научных 

исследований приведите предполагаемые результаты по изучаемой теме 

научной деятельности. 

3. Особенности  и формы представления первичной научной 

информации. 

4. Особенности  и формы представления вторичной научной 

информации. 

Б3.В.01(Н) Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка НКР 

 

 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

современной филологии; 

 приемы филологического 

анализа и интерпретации 

текста 

5. Должны ли построении доклада использоваться методы 

обобщения. 

6. Могут ли быть вариации в структуре научного доклада, изданий 

в российских журналах, монографиях. 

7. Должны ли построении доклада использоваться методы 

обобщения. 

8. Могут ли быть вариации в структуре научного доклада, изданий 

в российских журналах, монографиях. 

9. Коллективные исследования: достоинства и недостатки. 

10. Как определить авторскую долю участников научной 

коллаборации.  

11. Особенности системного метода обобщения научной 

информации. 

12. Программные инструменты для представления системного 

метода обобщения: достоинства и недостатки.   

13. Научные коллаборации: виды и способы определения видов 

коллабораций. 

14. Необходимо ли выделять авторскую долю участников 

коллабрации. 

15. Области применения диаграмм для оценки структуры 

исследований. 

16. Особенности представления научной информации на 

профессиональных и студенческих конференциях.  

17. Является ли диссертация и автореферат средствами 

представления результатов научных исследований. 

18. Научные исследования – это творческий или строго 

регламентированный процесс? 

Основная проблема научная исследования и точки зрения ее 

рассмотрения. 

19. Проект научного коллектива и роль каждого участника в 

научном исследовании.  

20. Должен ли научный коллектив быть инвариантным? 

21. Требуется ли распределение ролей  в научном коллективе?  



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

22. Вносят ли научные исследования изменения в жизнь 

исследователя? 

23. Цель жизни – что это для ученого? Вид аттестации по итогам 

научно-исследовательской деятельности – зачет с оценкой, который 

проводится в форме составления и оформления отчета, а также защиты 

отчета.  

По окончании каждого этапа научно-исследовательской 

деятельности аспирант в течение 7 дней должен сдать отчетную 

документацию научному руководителю: 

Содержание отчета должно включать следующие разделы: 

1. .Планирование научно-исследовательской деятельности; 

2. Проведение научно-исследовательской деятельности:  

3. Подготовка рукописи  

4. Апробация  и обсуждение и работы  (на конференциях, в 

научных журналах, на семинарах аспирантах, в научной школе 

и др.)  

К отчету в обязательном порядке прилагаются: 

1. Заполненный индивидуальный план аспиранта за прошедший 

период. 

2. Разработанные планы и программы. 

3. Методические разработки научно-исследовательской 

деятельности (разработки проведенных занятий; таблица 

применяемых методов и др.). 

4. Документация по диагностическому исследованию (критерии, 

показатели, диагностические методики) 

5. .Рукописи научных статей, введение, параграфов НКР, 

заключение, выводы по главам. 
6. Список использованной литературы.  

Уметь    понимать закономерности 

литературного процесса, 

сущность взаимодействия 

различных типов 

художественного сознания; 

Практические задания: 

1. Перечислите наиболее известные национальные и 

международные базы научного цитирования. Объясните назначение базы 

научного цитирования. 

2. Исследуйте функциональные возможности РИНЦ. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
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Структурный элемент 

образовательной 

программы 

  использовать в процессе 

изучения филологии 

потенциал других 

образовательных предметов и 

наук, применять приемы 

анализа и интерпретации 

художественных текстов 

разных жанров; 

  выделять дискуссионные 

вопросы современного 

литературоведения; 

  понимать закономерности 

литературного процесса, 

художественное значение 

литературного произведения в 

связи с общественной 

ситуацией и культурой эпохи 

3. Создайте подборки научных публикаций в РИНЦ. 

4. Определить план экспериментальных исследований в 

диссертационной работе. 

 

Владеть   навыками самостоятельного 

анализа текстов 

художественной литературы; 

 культурой филологического 

мышления; 

 навыками сбора и анализа 

литературных фактов с 

использованием традиционных 

методов и современных 

информационных технологий; 

  основными методами 

лингвистического и 

литературоведческого анализа 

Задания на решение задач из профессиональной области по теме 

диссертационного исследования 

1. Построить диаграммы для доказательства востребованности и 

масштабности диссертационных исследований. 

2. Выполните построение ментальной карты или семантической 

сети для отображения взаимосвязи информационных потоков для 

диссертационного исследования. 

3. Выполните построение концептуальной схемы для структуры 

диссертационного исследования. 

4. Примените разработанную методики для формирования 

коллаборации по теме научного исследования. 

5. Отобразите в виде семантической сети роли участников научной 

коллаборации по теме диссертационного исследования.  

6. Постройте схему междисциплинарного применения новых 

результатов научного исследования. 

7. Выполните построение схемы декомпозиции (как минимум до 
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третьего уровня) цели диссертационного исследования.  

8. Выполните графическое представление личного календаря с 

учетом подготовки научного доклада на конференции через 2 месяца по 

теме диссертационного исследования. 

 


