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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 Филология, направленность Русская литерату-

ра. 

Дисциплина (модуль) «Новейшая русская литература: преемственность и инновации» от-

носится к части блока Б1 учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформиро-

ванные в ходе обучения дисциплин: Основные художественные направления новейшей миро-

вой и отечественной литературы, Принципы и методы обучения литературоведческим дисци-

плинам, Современные литературоведческие концепции: кросс-культурный аспект и др. 

Очная форма обучения: 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е./ - 144 ч.;  

контактная работа: 30,3 ч.; 

занятия лекционного типа: 14ч.; 

занятия семинарского типа: 16 ч.; 

СР – 78 ч.; 

ИКР – 0,3 

контроль – 35,7 ч. 

 

Заочная форма обучения: 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е./ - 144 ч.; 

контактная работа: 16,25 ч.; 

занятия лекционного типа: 8 ч.; 

занятия семинарского типа: 8 ч.; 

СР – 119 ч.; 

ИКР- 0,25 

контроль –  8,75ч. 

 

 

Ключевые слова: литература, современная литература, преемственность, новации, реа-

лизм, новый реализм, постмодернизм, концептуализм, интертекстуальность, авторские приёмы, 

метафизика текста, социология текста, жанровая литература, проза, поэзия, нон-фикшн, ген-

дерная оптика, мультикультурная оптика, стилистика текста, литературные традиции. 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цель дисциплины – развитие и совершенствование навыков и умений, обеспечивающих 

понимание и анализ современной отечественной литературы в свете преемственности к преды-

дущим периодам отечественной литературы и новаторским подходам в творчестве. 

Задачами дисциплины являются: 

- дать четкое представление о современной отечественной литературе; 

- познакомить с особенностями преемственности современной отечественной литературы 

по отношению к литературному наследию прошлого; 

- раскрыть особенности новаторских методологий и конкретных приёмов в современной 

отечественной литературе; 



 

 

- ознакомить с основными именами, произведениями и направлениями в современной 

отечественной литературе 

.  

Результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины выпускник демонстрирует способности  применения 

методологических принципов и методических приемов понимания и исследования современ-

ной отечественной литературы, сопоставляя её с наследием отечественной литературы  XIX-

XX веков и используя современные методы изучения литературы как то интертекстуальный, 

социологический, гендерный и мультикультуралистский подходы. 

 

     Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе педагогической, 

знания современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее развития, 

системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

филологического 

исследования; 

 

1.1_М.ОПК-2. Корректно 

применяет различные 

методы научно-

исследовательской работы 

в профессиональной, в том 

числе в педагогической 

деятельности.  

 

Знает: методы научно-

исследовательской работы в 

профессиональной, в том числе 

в педагогической деятельности.  

 

Умеет: применять различные 

методы научно-

исследовательской работы в 

профессиональной, в том числе 

в педагогической деятельности.  

 

Владеет: способностью приме-

няет различные методы научно-

исследовательской работы в 

профессиональной, в том числе 

в педагогической деятельности.  

ПК-4 

владеет навыками уча-

стия в работе научных 

коллективов, проводя-

щих филологические 

исследования 

2.1_М.ПК-4. Принимает 

участие в обсуждении хода 

работы в рамках научного 

семинара, научной группы, 

другого исследовательского 

коллектива.  

Знает: принципы работы науч-

ного семинара, научной груп-

пы, другого исследовательского 

коллектива 

Умеет: принимать участие в 

обсуждении хода работы в рам-

ках научного семинара, науч-

ной группы, другого исследо-

вательского коллектива. Владе-

ет: способностью соотносить 

свою часть научного исследо-

вания с общей задачей научно-

го коллектива. 

Владеет навыками работы на 

научном семинаре, в научной 

группе, другом исследователь-

ском коллективе 

 

 



 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 2. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 4 з.е. / 144 ч. 

Форма обучения – очная. 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

Часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

3    

Общая трудоемкость дисциплины 144 144    

Контактная работа:  30,3 30,3    

занятия лекционного типа 14 14    

Практические занятия  16 16    

контроль самостоятельной работы - -    

иная контактная работа 0,3 0,3    

контролируемая письменная работа - -    

Контроль 35,7 35,7    

Самостоятельная работа (СР) 78 78    

Курсовая работа (проект)      

Вид промежуточного контроля (зачет, эк-

замен, диф. зачет) 

экза-

мен 

экза-

мен 

   

 

Таблица 2. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 4 з.е. / 144 ч. 

Форма обучения – заочная. 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

Часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

2    

Общая трудоемкость дисциплины 144 144    

Контактная работа:  16,25 16,25    

занятия лекционного типа 8 8    

Практические занятия  8 8    

контроль самостоятельной работы - -    

иная контактная работа 0,25 0,25    

контролируемая письменная работа - -    

Контроль 8,75 8,75    

Самостоятельная работа (СР) 119 119    

Курсовая работа (проект)      

Вид промежуточного контроля (зачет, эк-

замен, диф. зачет) 

экза-

мен 

экза-

мен 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 3. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Форма обучения -  очная. 

Семестр 3 

 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР СР 

и иная 

работа 

 Раздел 1. Преемственность в 

новейшей русской литерату-

ре 

      

1.  
Типы реализма в новейшей 

русской литературе 
27 4 4   20 

2. Модернистские традиции в 

новейшей русской литературе 
28 4 4   20 

 Раздел 2. Новации в новей-

шей русской литературе 
      

3. Новации форм в новейшей 

русской литературе 
26 2 4   20 

4. Содержательные постмодер-

нистские новации в новейшей 

русской литературе 

26,3 4 4,3   18 

Итого:  144 14 16,3   78+ 

35,7кон

троль 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 3. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Форма обучения -  заочная. 

Семестр 2 

 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР СР 

и иная 

работа 

 Раздел 1. Преемственность в 

новейшей русской литерату-

ре 

      

1.  
Типы реализма в новейшей 

русской литературе 
38 4 4   30 

2. Модернистские традиции в 

новейшей русской литературе 
38 4 4   30 

 Раздел 2. Новации в новей-

шей русской литературе 
      

3. Новации форм в новейшей 

русской литературе 
36 2 4   30 

4. Содержательные постмодер-

нистские новации в новейшей 
44 4 4,25   35,75 



 

 

русской литературе 

Итого:  144 4 4,25   125,75+ 

9 кон-

троль 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

Цели самостоятельной работы – освоить те разделы дисциплины, которые не были за-

тронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей программой, а также рас-

ширить границы получаемых знаний, умений и навыков (владений) в процессе дополнительно-

го изучения отдельных тем, решении практических задач, исследования отдельных вопросов 

дисциплины с помощью учебно-методической литературы; подготовиться к занятиям лекцион-

ного и семинарского типа. 

Виды самостоятельной работы: 

- выполнение домашних заданий; 

- подготовка рефератов; 

- изучение отдельных тем, вопросов, их конспектирование; 

- подготовка докладов по отдельным вопросам тем; 

- подготовка презентаций по отдельным вопросам тем; 

- выполнение домашних контрольных заданий; 

- подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа; 

- подготовка к текущим контрольным мероприятиям; 

- другие виды самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№, 

п/п 

 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Разделы рабо-

чей програм-

мы 

Форма от-

четности 

1 

 

Внеаудиторная: 

- изучение теоретического материала по кон-

спектам лекций; конспектирование вопросов, 

оговоренных на лекции, по учебной литера-

туре; 

- выполнение домашних заданий и подготовка 

к практическим занятиям; 

 

 

 

- подготовка сообщений, выступлений, кон-

спектов и др. 

 

1-2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Конспект, 

письменные 

ответы на 

вопросы 

 

Устный от-

вет, кон-

трольная 

работа 

 

Реферат, 

тест, автор-

ская твор-

ческая ра-

бота 

 

4.1. Типы семестровых заданий: 



 

 

 

1. Подготовка отдельных докладов по темам занятий. 

2. Поиск учебных видеофильмов, роликов для дальнейшей демонстрации на занятии. 

3. Подготовка мультимедийной презентации. 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

Электронные ресурсы на основе лицензионных договоров ФГБОУ ВО «АГУ» 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru  

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии. В настоящее время включает более 130 тыс. наименова-

ний. Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

ЭБС АГУ на платформе аппаратно-программного комплекса ООО КДУ 

http://adygnet.bibliotech.ru Ресурс содержит электронные аналоги трудов преподавателей АГУ. 

Обеспечивает доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям. Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru образовательный ресурс, электронная библиотека и 

интернет-магазин, где читают и покупают электронные и печатные учебники авторов –

преподавателей ведущих университетов для всех уровней профессионального образования, а 

также пользуются видео- и аудиоматериалами, тестированием и сервисами для преподавателей. 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com Российский разработчик и поставщик современных 

образовательных IT-решений, флагманский продукт «Лани» – собственная электронно-

библиотечная система (ЭБС), предоставляющая образовательным организациям доступ к элек-

тронным версиям книг ведущих издательств учебной, научной, профессиональной литературы 

и периодики по различным направлениям подготовки. Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

ФГБУ «Российская государственная библиотека» http://dvs.rsl.ru Состав пополняет-

ся объемом диссертаций по всем специальностям (кроме медицины и фармации), что составля-

ет около 30000 диссертаций в год. Доступ к полным текстам диссертаций только в отделе элек-

тронных публикаций НБ АГУ. Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

ООО «Научная электронная библиотека» (НЭБ) www.elibrary.ru Российский инфор-

мационно-аналитический портал в области науки, технологии и образования, в том числе элек-

тронные версии более 3900 российских научно-технических журналов, из которых более 2800 

журналов в открытом доступе. НЭБ eLIBRARY содержит платформу  Российский индекс науч-

ного цитирования (РИНЦ). Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

Некоммерческое партнерство «Ассоциированные региональные библиотечные 

консорциумы» (АРБИКОН) http://arbicon.ru/services/ это крупнейшая межведомственная 

межрегиональная библиотечная сеть страны, располагающая совокупным информационным 

ресурсом, который дает возможность найти более 50 миллионов документов в 57 регионах 

страны и уточнить, в фондах каких библиотек их можно получить. 

Некоммерческое партнерство «Национальный электронно-информационный кон-

сорциум» (НЭИКОН) www.neicon.ru объединяет возможности российских библиотек и науч-

ных организаций для корпоративного доступа к электронным базам данных научных периоди-

ческих изданий, предлагаемых российскими и зарубежными издательствами и информацион-

ными агентствами. 

ООО «Фактор Плюс» (СПС «Консультант Плюс») www.consultant.ru – это совре-

менная справочная система, обеспечивающая большое количество возможностей при работе с 

текстовыми правовыми документами. Программа предназначена для качественного оператив-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/
http://www.neicon.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

ного снабжения правовой информацией юристов, а также других лиц, использующих в своей 

работе нормативно-правовую документацию. 

ООО «Компания АПИ «ГАРАНТ» www.garant.ru Справочно-правовая система «Га-

рант» – это программное приложение для компьютера, в котором содержится полная, подверг-

нутая систематизации и постоянно обновляемая законодательная информация.  

 

Международные  базы данных научных изданий 

Web of Science https://apps.webofknowledge.com Наукометрическая реферативная база 

данных журналов и конференций. Позволяет получить доступ к большому объему исследова-

тельской литературы мирового класса, связанной с тщательно отобранным списком журналов. 

Режим доступа: IP адреса университета  

Scopus https://www.scopus.com/search/ – это наукометрическая реферативная база дан-

ных, входящая в базу данных SciVerse компании Elsevier. SciVerse объединяет в себе материа-

лы из коллекции рецензированной литературы SciVerse Scopus, собрания полнотекстовых ста-

тей SciVerse ScienceDirect, доступ к которой определяется условиями подписки. Режим досту-

па: IP адреса университета.  

 

Интернет-ресурсы открытого доступа (Open Access) 

Официальный сайт науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ Ресурс обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу обра-

зовательных интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических материалов 

для общего и профессионального образования и к ресурсам системы федеральных образова-

тельных порталов, объединяет в единое информационное пространство электронные ресурсы 

свободного доступа для всех уровней образования в России. 

Базы данных ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ Общий 

объём массивов составляет более 3 млн. 800 тыс. записей (данные на 30 января 2019 г.). Еже-

годный прирост — около 100 тыс. записей.В базы данных включаются аннотированные описа-

ния книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную 

библиотеку ИНИОН РАН.  

Университетская информационная система Россия uisrussia.msu.ru Тематическая 

электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук.  

СМИ и информационно-библиотечное дело 

Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика : журнал 

МедиаСпрут : каталоги СМИ России, стран СНГ и Балтии, дальнего зарубежья 

EVARTIST-Библиотека : книги и статьи о журналистике, рекламе и PR 

Союз журналистов России 

Клуб научных журналистов 

Информационный портал для молодых журналистов 

Библиотеки России 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, г.Санкт-Петербург  

Российская государственная библиотека (РГБ), г. Москва 

Российская национальная библиотека (РНБ), г.Санкт-Петербург  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ), г.Москва 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://uisrussia.msu.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/


 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

Таблица 5.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование, библиографическое описание 

1 

Хомяков, В.И. Новейшая русская проза : учебно-методическое пособие / 

В.И. Хомяков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 241 с. : табл. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497737 (дата 

обращения: 08.05.2020). – ISBN 978-5-4475-8145-9. – DOI 10.23681/497737. – Текст : 

электронный. 

2 

 

Русская проза рубежа ХХ-XXI веков : учебное пособие / под ред. Т.М. Колядич. – 2-

е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 521 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364095 (дата обращения: 

06.05.2020). – Библиогр.: с. 498-510. – ISBN 978-5-9765-0982-5. – Текст : электрон-

ный. 

 

3 

Кременцов, Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты : учебное посо-

бие / Л.П. Кременцов. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 224 с. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800 (дата 

обращения: 06.05.2020). – Библиогр.: с. 218-220. – ISBN 978-5-9765-0008-2. – Текст : 

электронный 

 

4 

Ащеулова, И.В. Современный литературный процесс в России: направления, харак-

теристики, тенденции развития: электронное учебное пособие / И.В. Ащеулова. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. – 196 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571366 (дата обращения: 

08.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2052-3. – Текст : электронный. 

 

 
 

Таблица 5.2. Дополнительная  литература 

 

1.  Тынянов, Ю.Н. Литературный факт / Ю. Н. Тынянов. – М.: «Высшая школа», 1993. 

– 319 с. – ISBN 5-06-00185-2. 

2.  Давыдова, Т.Т. Русский неореализм: идеология, поэтика, творческая эволюция (Е. 

Замятин, И. Шмелев, М. Пришвин, А. Платонов, М. Булгаков и др.) / Т.Т. Давыдова. 

– 4-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 332 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83203 (дата обращения: 

06.05.2020). – ISBN 978-5-89349-663-5. – Текст : электронный. 

3.  Анкудинов, К. Н. Романтизм без берегов. Русская романтическая поэзия второй по-

ловины ХХ – начала XXI веков. Монография / К. Н. Анкудинов; Адыгейский госу-

дарственный университет. – Майкоп: Адыгейский государственный университет, 

2015. – 221 с. – Библиогр.: с. 221. – IBSM 978-5-85108-289-4. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497737
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83203


 

 

2 

 

Лотман, Ю. М. Культура и взрыв / Ю. Лотман. 0 М.: Изд-во «АСТ», 2019. – 256 с. – 

IBSN 978-5-17106658-1. 

 

 
Таблица 5.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 Журнальный  зал  http://magazines.russ.ru. 

2 Некоммерческий проект кафедры русской литературы Тартуского университета 

http:// www.ruthenia.ru  

3 Словарь литературоведческих терминов - он-лайн гипертекстовый проект.  

http:// slovar.lib.ru 

4 Филологический портал  http://philolog.ru 

5 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

6 Фундаментальная электронная библиотека http://feb-web.ru 

7 Он-лайн библиотека Максима Мошкова http://www.lib.com.ua  

9 Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

Таблица 5.4. Периодические издания 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Филология и искус-

ствоведение»: журнал / гл. ред. Р. Д. Хунагов ; учред. Адыгейский государственный 

университет, филологический факультет АГУ. – Адыгейский Государственный Уни-

верситет. 

 

6. Образовательные технологии 

Таблица 6. Образовательные  технологии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебных 

занятий 
Образовательные технологии 

1 2 3 4 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс «Новейшая 

русская литература: 

преемственность и 

инновации» 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 1. 

Лекция 1-4. 

Лекция 2-4. 

 

 

Практ. зан. 1-4. 

Практ. зан.  2-4. 

Практ. зан. 3, 4. 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция 

Лекция 

Проблемная лекция 

 

Опрос 

Обсуждение и анализ лекции 

Развернутая беседа с обсуждениемлекции 

Мозговой штурм 

 

Консультирование и проверка домашних за-

даний очно и посредством электронной по-

http://magazines.russ.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://philolog.ru/
http://window.edu.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.lib.com.ua/
http://www.school.edu.ru/


 

 

  чты 

 

 

7. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Изучив содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее 

предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных 

видам лекционных и практических занятий. 

Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к 

завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. По учебному плану преду-

смотрено проведение разного типа занятий. 

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формиро-

вание у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 

требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации дея-

тельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистиче-

ские данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей професси-

ональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в пе-

дагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и воспи-

тывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения. 

Лекции читаются с использованием наглядных пособий и электронных презентаций, с 

применением современных методов обучения, стимулирующих познавательную активность. В 

начале каждого практического занятия преподаватель организует повторение изученного на 

лекции материала по контрольным вопросам к данному практическому занятию, вспоминает со 

студентами понятийный аппарат. При возникновении затруднений у студентов при решении 

задач преподаватель подробно разбирает каждый шаг решения с обязательным вовлечением 

студентов группы в процесс обсуждения алгоритма решения задачи.  

В условиях преобладающего теоретического обучения обязательным условием для фор-

мирования умений и навыков является усвоение теоретического материала, поэтому вопросы 

контроля должны проверять тот теоретический материал, содержание которого представлено в 

конспекте лекции и указанной литературе. Перечень рассматриваемых вопросов по теме пре-

подаватель формирует во время чтения лекции. 

По уровню сложности предусматриваются самые различные вопросы, предполагающие 

воспроизведение и закрепление теоретического материала, проверку его осмысления, вопросы 

на обобщение, анализ и синтез и др. Обязательно предусматриваются контрольные вопросы на 

проверку усвоения определений ключевых понятий, знание фактов, теорий, концепций, то есть 

всего того, что определяет основное содержание темы.  



 

 

Вопросы и задания для контроля должны позволить студентам самостоятельно опреде-

лить уровень усвоения учебного материала по теме, представленного в лекции, на практиче-

ском занятии. 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учеб-

ной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании 

обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и 

определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, проблемности, 

диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алго-

ритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

- выбор методов, приемов и средств обучения для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка студентов и преподавателя: 

- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебни-

ки, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лек-

ций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные 

и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки 

ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив осо-

бое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и 



 

 

оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и 

студента. 

Методические указания студентам по дисциплине 

 

Профессиональная подготовка в современных вузах строится по принципу «от теории к 

практике», что создает базу для формирования умений и владений (навыков) на основе усвое-

ния теоретического материала. Именно поэтому следует особое внимание уделять качеству 

усвоения теоретического материала.  

Изучение дисциплины предусматривает лекционные и практические занятия, а также са-

мостоятельную работу. Изучение курса завершается промежуточной аттестацией. Успешное 

изучение курса требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выпол-

нения всех учебных заданий, ознакомления с основной и дополнительной литературой.  

Цель лекции – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 

студентами учебного материала. Лекция в процессе изучения дисциплины позволяет предста-

вить студенту новый учебный материал, разъяснить темы, трудные для понимания, системати-

зировать учебный материал, сориентировать в структуре и содержании учебного процесса. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные поня-

тия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

для практического занятия и указания для выполнения самостоятельной работы. 

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспектирование учеб-

ного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации. 

Материал каждой лекции должен быть проработан: должны быть выделены определе-

ния, понятия, законы, теоремы и их доказательства (при наличии). Должна быть усвоена логи-

ческая связь элементов изученного материала.  

При параллельной работе с учебной литературой необходимо конспектировать прораба-

тываемый материал. Все непонятные моменты следует обязательно разобрать с преподавателем 

на занятии или в рамках СР. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: прочитайте учебный материал по теме 

лекции в учебниках и учебных пособиях, уясните место изучаемой темы в своей профессио-

нальной подготовке, выпишите основные термины, уясните, какие учебные элементы остались 

для вас неясными, запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формиро-

вание практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 

теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на 

практике. Практическое занятие позволяет развить у студентов профессиональную культуру и 

профессиональную коммуникацию. Преподаватель в этом случае является координатором об-

суждений предложенных практических заданий, подготовка которых является обязательной. 

Поэтому тема, практические задания и основные источники обсуждения предлагаются студен-

там заранее. Цели обсуждения и выполнения заданий направлены на формирование знаний, 

умений и навыков профессиональной полемики и формирование компетенций. На этапе подго-

товки доминирует самостоятельная работа студентов по решению проблем и заданий, а в про-

цессе занятия идет активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под ру-

ководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. 



 

 

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно: чи-

тать рекомендованную и дополнительную литературу, конспект лекций, методические указания 

к практическим занятиям, структурировать материал, составлять словарь терминов, отвечать на 

контрольные вопросы, решать ситуационные задачи и т.п. На практическом занятии вы можете 

получить консультацию преподавателя по любому учебному вопросу изучаемой темы. 

Под самостоятельной работой студентов понимают учебную деятельность студентов, 

которая организована преподавателями, но осуществляется студентом без непосредственного 

участия преподавателя в учебной деятельности студента. Все виды самостоятельной работы 

студентов по дисциплине представлены в фонде оценочных средств. Четкая организация само-

стоятельной работы студентов делает ее эффективной. Это обеспечивается предоставлением 

студентам: учебных и учебно-методических пособий; тематических планов лекций, практиче-

ских занятий, образцов контрольных работ, тестов, кейсов и др.; перечня знаний и умений, ко-

торыми они должны овладеть при изучении дисциплины; информации о процедуре сдачи заче-

та и экзамена и др. Ответы представляются в письменной форме (печатной, непосредственно 

преподавателю, или электронной). 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным ма-

териалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Она включает в себя выпол-

нение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 

изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается пере-

чень заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требо-

вания: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а 

также соответствовать установленным требованиям по оформлению. Студентам следует: руко-

водствоваться графиком самостоятельной работы, выполнять все плановые задания, выдавае-

мые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консульта-

циях неясные вопросы; при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствую-

щие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их 

обсуждения на консультации с преподавателем.  

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом образователь-

ного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых на лекционных занятиях зна-

ний путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, навыков решения 

актуальных проблем формирования общекультурных и профессиональных компетенций, науч-

но-исследовательской деятельности, подготовки к семинарам, лабораторным работам, сдаче за-

четов и экзаменов. 

Подготовка к промежуточной аттестации ведется на основе полученного лекционного 

материала и рекомендованной литературы, осмысления работы на практических занятиях и са-

мостоятельной работы. 

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обу-

чения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависи-

мости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих:  



 

 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интер-

нет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 



 

 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

  

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная биб-

лиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения.  

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Специализированные помещения для проведения занятий лекционного, семинар-

ского  типа и самостоятельной работы магистрантов: 

специализированные помещения для проведения занятий лекционного типа – 232, 233; 

для семинарского типа занятий, групповых, индивидуальных консультаций, текущего 

контроля,  промежуточной аттестации – 234, 236, 237, 233; 

специализированный учебно-методический кабинет литературы, оснащенный литерату-

рой  и приспособленный для самостоятельной работы магистрантов- 230; 

специализированный учебно-методический кабинет русского языка, оснащенный лите-

ратурой  и приспособленный для самостоятельной работы магистрантов- 231; 

для активных и интерактивных занятий – 230, 231, 232, 234; 

информационный центр на базе компьютерного учебно-методического кабинета для 

проведения интерактивных занятий - 237; 

редакционно-издательский отдел научно-образовательного журнала «Вестник АГУ», 

обучающий современным издательским технологиям; 

технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

(компьютерный учебно-методический кабинет с выходом в Интернет, 22 компьютера, подклю-

ченных к  Интернет), наборы демонстрационного оборудования  и учебно-наглядных пособий 

(наглядные пособия кабинета литературы и кабинета русского языка, мультимедийная доска,  3 

кинопроектора, ноутбук, 3 телевизора, набор кинопрограмм); 

информационный центр АГУ; 

Научная библиотека АГУ. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Apache OpenOffice пакет офисных приложений 

LibreOffice пакет офисных приложений 
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