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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Курс сосредоточен на формировании общекультурных универсальных (общенауч-

ных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

1.1 Цель дисциплины – понять обусловленную многими факторами – литературны-

ми и внелитературными – логику движения и развития рефлектирующей эстетической 

мысли, которая и составляет, по сути, объект истории критики, что развивает у студентов 

способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития и в дальнейшем руководить учебно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся. Предмет обозначим как литературно-критические работы и материалы соответ-

ствующего характера, формирующие материальный, т.е. текстовой корпус учебного кур-

са. 

 

1.2 3адачи дисциплины:  
1. освоение предмета курса в объемах, предусмотренных программой; 

2. обретение студентами навыков дифференциации литературно-критических произве-

дений, понимания принципов периодизации художественного процесса; 

3. формирование теоретических основ концептуального анализа литературных произ-

ведений с целью определения нравственно-эстетических принципов «художествен-

ного письма»; 

4. привитие студентам навыков журналистской полемики с целью освоения собственно 

критических жанров и стилевых форм (обзоры, статьи, рецензии, пародии и т. д.). 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной ча-

сти ООП по направлению подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое образование 

(«Русский язык. Литература») и изучается студентами 5 курса в семестре А. Курс логиче-

ски связан с комплексом дисциплин, изучающих разные этапы формирования мирового 

художественного процесса, и является основой для некоторых предметов профессиональ-

ного цикла («Теория литературы», «История русской литературы» и др.).  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

 

№ 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-10 способностью 

проектировать 

траектории сво-

его профессио-

нального роста и 

личностного 

развития 

сущность ме-

тода педагоги-

ческого проек-

тирования 

анализировать и 

осуществлять 

педагогическое 

проектирование 

траектории сво-

его профессио-

нального роста 

методами про-

ектирования 

траектории лич-

ного професси-

онального роста 

и личностного 

развития 

2 ПК-12 способностью 

руководить 

учебно-

основы органи-

зации учебно-

исследователь-

организовывать 

исследователь-

скую и проект-

опытом органи-

зации исследо-

вательской или 
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№ 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

исследователь-

ской деятельно-

стью обучаю-

щихся 

ской и проект-

ной деятельно-

сти учащихся 

ную деятель-

ность учащихся 

проектной дея-

тельности 

школьников при 

обучении пред-

мету или 

вовнеучебной 

деятельности 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

 

2.1 Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО) 

 

Виды учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры (ча-

сы) 

А 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего) 60 60 

Занятия лекционного типа 28 24 

Лабораторные занятия – – 

Занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия) 

32 32 

   

Иная контактная работа 4,3 4,3 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

   

Самостоятельная работа, в том числе: 53 53 

Реферат 10 10 

Подготовка к текущему контролю 23 23 

Проработка учебного (теоретического) материала 20 20 

   

Контроль   

Подготовка к экзамену 26,7 26,7 

Общая трудоемкость час. 144 144 

в том числе контактная работа 68,3 68,3 

зач.ед. 4 4 

 

2.2 Структура дисциплины 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в  семестре А (очная форма) 

 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная ра-

бота 

Внеаудиторная ра-

бота 

Л ПЗ ЛР СР 
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1 Формирование феномена литературной кри-

тики в XVIII в. 

16 4 4 − 8 

2 Литературная критика XIX в. 35 10 12  13 

3 Противоречия литературной критики рубе-

жа XIX и XX вв. 

16 4 4 − 8 

4 Литературная критика русской эмиграции 16 4 4 − 8 

5 Основные тенденции развития советской 

литературной критики 

16 4 4 − 8 

6 Литературно-критический процесс рубежа 

XX и XXI вв. 

14 2 4 – 8 

Итого: 144 28 32 – 53 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

 

№ 
Наименование разде-

ла 
Содержание раздела (темы) 

Форма те-

кущего 

контроля 

1 Формирование фе-

номена литературной 

критики в XVIII в. 

Понятие о литературной критике. Проблема пе-

риодизации. Формирование литературной кри-

тики в XVIII в. 

Р 

2 Литературная крити-

ка XIX в. 

Литературная критика первой трети XIX в. Эс-

тетическая теория В.Г.Белинского. Литератур-

но-эстетические взгляды славянофилов. Запад-

ничество: основные векторы литературно-

критической рефлексии. Литературная критика 

второй половины XIX в. 

Р 

3 Противоречия лите-

ратурной критики 

рубежа XIX и XX вв. 

Модернизм, марксизм и эстетическая критика. Р 

4 Литературная крити-

ка русской эмигра-

ции 

Литературная критика русской эмиграции Р 

5 Основные тенденции 

развития советской 

литературной крити-

ки 

Основные тенденции развития советской лите-

ратурной критики 

Р 

6 Литературно-

критический процесс 

рубежа XX и XXI вв. 

Постмодернизм как фактор современного разви-

тия ЛК. 

Р 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа 

 

№ Наименование раздела (темы) 
Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Форма текуще-

го контроля 

1 Формирование феномена лите-

ратурной критики в XVIII в. 

Понятие ЛК. Периодизация. Кри-

тика эпохи классицизма. 

Сентиментализм. 

устный опрос 

2 Литературная критика XIX в. Романтизм. Реализм. Западники и 

славянофилы.  

устный опрос 
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3 Противоречия литературной 

критики рубежа XIX и XX вв. 

Модернизм, марксизм и эстетиче-

ская критика. 

устный опрос 

4 Литературная критика русской 

эмиграции 

Эмигрантская критика. устный опрос 

5 Основные тенденции развития 

советской литературной крити-

ки 

Основные тенденции развития 

советской литературной критики 

устный опрос 

6 Литературно-критический про-

цесс рубежа XX и XXI вв. 

Постмодернизм как фактор со-

временного развития ЛК. 

устный опрос 

 

2.3.3 Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 

1. А.С.Пушкин в преддверии западно-славянских споров (литературная критика и эписто-

лярий).  

2. Пушкин в русской критике: историография, тенденции, влияния.  

3. Литературно-эстетические воззрения Ф.М.Достоевского и их отражение в теории «поч-

венничества» (журналы «Эпоха» и «Время», «Дневник писателя»).  

4. Аксиологический подход в филологии: методологические установки и проблематика.  

5. «Венок Пушкину» в художественных очерках М.Цветаевой «Мой Пушкин», «Пушкин и 

Пугачев» и «Наталья Гончарова».  

6. Образ Мережковского в мемуарно-критическом наследии серебряного века (Гиппиус, 

Одоевцева, Тэффи, Белый).  

7. Особенности метода «импрессионистской» критики Ю.Айхенвальда.  

8. Проблемы периодизации и классификации русской литературной критики ХХ века.  

9. «Парижская нота» против «Перекрестка»: эстетические искания русской эмигрантской 

критики 1920–30 гг.  

10. Творчество Б.Зайцева в русской литературной критике ХХ века.  

11. Теория литературной критики в работах В.Розанова, Ю.Айхенвальда, И.Ильина: сбли-

жения и отталкивания.  

12. Художественная публицистика И.С.Шмелева («Солнце мертвых», «Старый Валаам», 

«Душа России»)».  

13. Творческая эволюция И.С. Шмелева в литературно-критической рецепции. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ Вид СРС 
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по вы-

полнению самостоятельной работы 

1 Реферат (Р) Методические рекомендации по написанию рефератов, утвержден-

ные кафедрой истории русской литературы, теории литературы и 

критики, протокол № 6 от 14.03.18 г. 

2 Самостоятельная 

работа 

Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой истории русской литературы, теории ли-

тературы и критики, протокол № 6 от 14.03.18 г. 

3 Самоподготовка Методические рекомендации по самоподготовке, утвержденные 

кафедрой истории русской литературы, теории литературы и кри-

тики, протокол № 6 от 14.03.18 г. 
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

 

3 Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины «История литературной критики» используются следу-

ющие инновационные технологии: лекция-беседа, проблемная лекция, семинар-диспут, 

коллоквиум, опережающая самостоятельная работа, использование мультимедийных тех-

нологий в качестве сопровождения лекций, а также подготовка индивидуальных письмен-

ных аналитических работ (рефератов). 

Успешное освоение материала курса в рамках формирования отмеченных компе-

тенций предполагает большую самостоятельную работу студентов и руководство этой ра-

ботой со стороны преподавателя.  

Основой образовательных технологий, используемых в данной дисциплине, явля-

ется системный подход, который отличается личностной ориентированностью, диагно-

стичностью, интенсивностью, диалогичностью, моделированием профессиональных ситу-

аций, проектированием дидактических функции в единстве с коммуникативными и лич-

ностными смыслами, модульностью, межпредметностью, креативностью. 

 

Интерактивные образовательные технологии 

 

Вид заня-

тия 
Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количество 

часов 

ПЗ 2, 5, 6 ПЗ-диспут. 6 

Л 4, 5 Лекция с использованием мультимедийных технологий (про-

смотр и обсуждение видеофильма). 

4 

Итого: 10 часов ≥ 30% 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

 

4 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

 

Оценочным средством для текущего контроля успеваемости является устный опрос 

бакалавров на занятиях и выполнение ими реферата.  
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Пример вопросов по теме «Литературная критика русской эмиграции» 

 

1) Основные и характерные черты эмигрантской литературной критики. Проблемное 

поле и методологические преференции. 

2) Литературные школы в русской эмиграции, их методологическая взаимосвязь с 

критической рефлексией ведущих представителей (Г. В. Адамович, 

В. Ф. Ходасевич, А. Л. Бем). 

3) Основные персоналии (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Ю. И. Айхенвальд, 

М. Л. Слоним и др.). 

4) Феномен литературно-критической рефлексии в рамках религиозно-философского 

знания (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, С. Н. Булгаков и др.). 

 

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся 

 

Темы рефератов 

 

1. Проблема периодизации истории литературной критики. 

2. Cпор о Ломоносове в свете литературно-критических воззрений Гоголя, Пушкина, 

Кюхельбекера. 

3. Творчество А. С. Пушкина в оценке литературно-критической мысли ХIХ в. (Вя-

земский, Надеждин, Белинский). 

4. Н. В. Гоголь в оценке В. Г. Белинского и представителей литературно-критической 

мысли начала ХХ в. (Розанов, Мережковский). Сравнительно-сопоставительный 

анализ. 

5. Художественно-эстетические искания В. Г. Белинского. Проблема национального и 

народного в отечественной литературе. 

6. Эволюция нравственно-эстетической категории народности в литературной крити-

ке XIX века. 

7. Проблема соборного мироощущения и славянофильская критика. 

8. Ф. М. Достоевский – критик. 

9. Западнические тенденции в литературно-критической мысли XIX в. 

10. «Органическая критика» в диалоге с почвенничеством. 

11. Творчество Ф. М. Достоевского в оценке символистской и имманентной критики 

(В. Розанов, Д. Мережковский, Ю. Айхенвальд). 

12. Философские истоки символистской критики (В. Соловьев, Д. Мережковский, 

А. Белый). 

13. Исторический путь России в осмыслении представителей отечественной философ-

ско-эстетической мысли начала ХХ в. (И. Ильин, В. Розанов, Н. Бердяев). 

14. Теория литературной критики в работах И. А. Ильина. 

15. Писательская критика первой половины ХХ в. 

16. Проблема переосмысления классического наследия в работах Ю. Селезнева. 

17. Основные черты художественно-эстетических воззрений В. Кожинова и проблема 

осмысления онтологических свойств отечественной литературы. 

18. Журнальная полемика по литературно-критической тематике в ХХ в. («Новый 

мир», «Октябрь», «Наш современник», «Знамя», «Молодая гвардия»). 

19. «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни» А. Солженицына: своеоб-

разие диссидентской критики. 

20. Нравственно-эстетический идеал в контексте идейно-творческих поисков постмо-

дернизма (В. Ерофеев, В. Курицын, Б. Гройс). 

21. Литературная критика в интернете: имена, жанровая специфика, проблематика. 
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Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития 

 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Понятие о литературной критике. Литературная критика в ряду других филологи-

ческих дисциплин. 

2. Методологическое и стилистическое своеобразие литературно-критической мысли 

XVIII в. Основные представители. 

3. Основные литературно-критические положения сентименталистской критики. 

Борьба карамзинистов и шишковистов в истории русской критики: позиции и ито-

ги. 

4. Ранний индивидуалистический романтизм в критике. Основные представители. 

5. Критика демократического романтизма и ее идейно-тематическая направленность. 

Журнал «Московский телеграф». 

6. Критика гражданского романтизма. Краткая характеристика теоретико-творческой 

деятельности декабристов. 

7. Общество «любомудров» и его литературно-критическая деятельность. 

8. Н. Надеждин и его литературно-критическая деятельность. 

9. А. Пушкин – критик и издатель. Концепция формирования духовной самобытности 

литературы как предмета изучения. 

10. Литературно-критические воззрения Н. Гоголя, их тематические и стилистические 

особенности. 

11. В. Белинский как основоположник русского критического реализма. Основные па-

раметры его эстетической концепции. 

12. Критические тенденции лагеря «официальной народности». 

13. Литературно-критические воззрения славянофилов. 

14. Проблемное поле русской критики в 1830–1860-е гг. Основные концепции и пред-

ставители. 

15. Теория «чистого искусства» в литературной критике середины XIX в. 

16. Философско-эстетические и идейные воззрения критиков-«реалистов». 

17. «Органическая» критика: специфика методологии, термины, стиль. 

18. Народническая критика как новый этап развития западнической идеологии. 

19. Почвенничество: попытка «примирить славянофилов и западников» 

(Ф. Достоевский). 

20. Неославянофильская критика К. Леонтьева. 

21. Литературно-критическая тематика публицистики писателей 1870–90-х гг. 

22. «Другая критика» в критике 1890–1910-х гг. о тематике и проблематике литератур-

ного процесса. 

23. Модернистская критика (символизм и акмеизм). Стилистические, жанровые осо-

бенности, полемическая и автохарактеризующая направленность. 

24. Литературно-критический аспект творчества религиозных мыслителей начала 

ХХ в. 

25. Литературная критика русской эмиграции. Основные представители и тенденции. 

26. Марксистская критика и ее требования к литературе. 

27. Литературная критика 1920–1930-х гг. Основные литературно-критические органи-

зации. 

28. Писательская критика 1920–1930-х гг. 



10 

 

29. Писательская критика 1940–1960-х гг. 

30. Журнальная полемика и литературно-критические позиции «толстых» журналов в 

1950–1970 гг. 

31. Критика 1970–1980-х гг. Основные тенденции, ведущие критики. 

32. Новейшие тенденции литературно-критического процесса рубежа ХХ–XXI вв. (те-

матика, стилистика, методология). Интернет и критика. 

 

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся 

 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может прово-

диться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление ин-

формации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информа-

ции:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

 

5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Крылов В.Н. Русская литературная критика: проблемы теории, истории и методики 

изучения: монография. – М.: ФЛИНТА, 2016.URL: https://e.lanbook.com/book/91026. 

2. Лучников М. Ю. Анализ литературно-критического произведения. –  Кемерово: Ке-

меровский государственный университет, 2014. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278493&sr=1# 

 

https://e.lanbook.com/book/91026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278493&sr=1
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

 

1. Петрова Т.Г. Литературная критика русской эмиграции первой волны (Современ-

ные отечественные исследования). – М., 2010. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132277&sr=1 

2. Русская литературная критика конца XIX — начала XX века: хрестоматия. – М.: 

Высш. школа, 1982. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47111&sr=1 

3. Харлампиди О. Д. Малая хрестоматия : учебно-методическое пособие по истории и 

теории литературной критики XIX века для студентов-филологов. –  Елец: ЕГУ им. 

И.А. Бунина, 2011. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272355&sr=1 

4. Говорухина Ю. А. Русская литературная критика на рубеже ХХ-ХХI веков - Красно-

ярск: Сибирский федеральный университет, 2012. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229374&sr=1 

 

5.3 Периодические издания 

 

Вопросы литературы. 

Вопросы философии. 

Новое литературное обозрение. 

 

6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://feb-web.ru 

http://www.gumer.info 

http://krotov.info 

 

7 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

 

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается 

основной систематизированный материал, практических занятий. Распределение занятий 

по часам представлено в РПД.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – до-

полнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способ-

ствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. 

 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132277&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47111&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272355&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229374&sr=1
http://www.gumer.info/
http://krotov.info/
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Самостоятельная работа предполагает написание реферата. Реферат представляет 

собой осмысленное изложение в письменном виде или в форме публичного доклада со-

держания главного и наиболее важного в научной литературе по определенной теме. Та-

кой обзор должен давать представление о современном состоянии изученности той или 

иной научной проблемы, включая сопоставление точек зрения специалистов, и сопровож-

даться собственной оценкой их достоверности и убедительности. В отличие от научных 

статей, диссертаций, монографий, имеющих целью получения нового знания в ходе само-

стоятельного исследования и введение его в научный оборот посредством опубликования, 

реферат не предполагает изложения самостоятельных научных результатов. Рефераты бы-

вают обзорные (созданные на основе нескольких первоисточников) и монографические 

(созданные на основе одного первоисточника). 

Реферат включает следующие аспекты содержания исходного научного текста (оп-

тимальная последовательность аспектов зависит от назначения этого вида работы): 

– предмет, тема, цель работы (указываются в том случае, если они не ясны из загла-

вия документа); 

– метод или методология проведения работы (целесообразно описывать в том случае, 

если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной 

работы. Широко известные методы только называются); 

– результаты работы (описываются предельно точно и информативно. Приводятся 

основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, 

обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение 

новым результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выво-

дам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по 

мнению автора научного текста, имеют практическое значение. Следует указывать 

пределы точности и надежности данных, а также степень их обоснованности); 

– выводы (могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипо-

тезами, описанными в исходном документе); 

– дополнительная информация (включает данные, не существенные для основной 

цели исследования, но имеющие значение вне его основной темы. Можно указы-

вать название организации, в которой выполнена работа, сведения об авторе ис-

ходного документа, ссылки на ранее опубликованные документы и т. п. При нали-

чии в исходном документе серьезных ошибок и противоречий могут даваться при-

мечания автора реферата). 

 

Критерии оценки реферата 

 

Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат оценива-

ется преподавателем по следующим критериям: 

– достижение поставленной цели и задач исследования; 

– уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в рабо-

те результатов исследований); 

– личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо образо-

вательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса);  

– культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, гра-

мотность автора) 

– культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандарт-

ным требованиям); 

– степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторон-

ность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказательств, ха-
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рактер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению); 

– использование литературных источников. 

«Отлично» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 12–15 страниц, 

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема ре-

ферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат написан 

грамотно, без ошибок. При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы 

на вопросы и аргументировал их. 

«Хорошо» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 10–11 страниц, 

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опе-

чатки, полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрения автора на рассматрива-

емую проблему, реферат написан грамотно. При защите реферата студент продемонстри-

ровал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог 

дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» – в случае, когда объем реферата составляет 8–10 страниц, 

текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта не полностью, не 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибка-

ми. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы. 

«Неудовлетворительно» – в случае, когда объем реферата составляет менее 

8 страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, много ошибок в построении 

предложений. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее по-

ложительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оцени-

вает представленную работу. При отрицательной рецензии работа возвращается на дора-

ботку с последующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, 

сделанных преподавателем. 

 

Дисциплина предполагает написание курсовой работы. Курсовая работа – одна из 

форм обучения студента методике выполнения самостоятельной исследовательской рабо-

ты. Выполнение курсовой работы в учебном плане обеспечивает:  

- развитие у студентов способности поиска актуальных задач, осмысление теорети-

ческой и практической значимости полученных данных;  

- формирование методики работы с литературой по предложенной теме исследова-

ния;  

- освоение методики выполнения филологического анализа и обработки получен-

ных результатов;  

- выработку умений делать объективные, обоснованные выводы на основании по-

лученных результатов;  

- овладение методикой обработки экспериментальных результатов с применением 

программируемой вычислительной техники.  

Целью исследования, проводимого в курсовой работе, является изучение актуаль-

ной для современной лингвистики (или литературоведения) темы, ее анализ и иллюстра-

ция ее основных аспектов  примерами, полученными в результате проведения исследова-

ния. 

Курсовая работа является индивидуальным, завершенным трудом, отражающим 

интересы студента, его знания, навыки и умения. Она должна быть связным изложением 

той или иной темы. Целостность курсовой работы отражается в ее структуре: введение, 

основная часть, заключение, список использованных источников. 
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Объем курсовой работы – 25–30 страниц компьютерного текста, набранного 14 

шрифтом с полуторным интервалом.      

Тема курсовой работы выбирается студентом совместно с руководителем и должна 

быть посвящена актуальным (малоизученным) вопросам литературоведения или  лингви-

стики. После выбора темы курсовой работы студент обращается к своему научному руко-

водителю, назначаемого кафедрой, для согласования плана работы, списка литературы, 

сроков и порядка подготовки курсовой работы. 

Студенту рекомендуется придерживаться следующей структуры курсовой работы: 

титульный лист, введение, два раздела (включающих теоретические и методические осно-

вы изучения проблемы, анализ изучаемой проблемы, иллюстрацию основных положений 

работы на материале исследования), заключение, список использованных источников, 

приложения (если необходимо).  

Во Введении обосновывается новизна темы, ее актуальность, состояние научной 

разработанности проблемы, указывается объект и предмет исследования, цель, задачи ис-

следования, теоретическая (методологическая) база исследования, методы, материал для 

практического исследования, практическая значимость результатов исследования и струк-

тура работы.  

В основной части работы должны быть отражены теоретические исследования, 

сделаны обобщения и дана оценка результатов исследований. Содержание работы должно 

освещать разделы и подразделы исследования, содержать определенные выводы и пред-

ложения по проблематике. Как правило, в первом разделе работы рассматриваются теоре-

тические основы рассматриваемой темы, подходы к ее изучению, научные школы и т.д.  

Второй раздел курсовой работы носит аналитический характер. Этот раздел стро-

ится с привлечением примеров (эмпирической базы), иллюстрирующих положения, вы-

двигаемые автором работы. Именно практическая часть работы является ярким показате-

лем личного вклада студента в исследование темы. 

Таким образом, в основной части необходимо раскрыть саму тему. Это означает, 

что надо не только осветить ее проблемы и возможные (или уже имеющиеся) их решения, 

но сопоставить их, дать свою интерпретацию, высказать свою точку зрения, предложить 

свое решение. 

Заключение содержит выводы, к которым пришел автор исследования, подводит 

итоги. Важно, чтобы выводы соответствовали целям и задачам, обозначенным во введе-

нии курсовой работы.  

Список использованных источников должен включать не менее 10–15 источников 

и отражать все источники, использованные в ходе написания курсовой работы (книги, 

словари, научные журналы, источники материала исследования, электронные ресурсы, 

диссертации и авторефераты), а также обязательно перекликаться с постраничными снос-

ками в тексте курсовой работы. Для статей и глав монографий необходимо указание стра-

ниц. Это означает, что любой источник (фамилия исследователя), упомянутый в тексте 

курсовой работы, должен быть подкреплен ссылкой на источник и обозначен в списке ис-

пользованных источников. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости) 

 

8.1 Перечень информационных технологий 

 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты; 

 использование электронных презентаций при проведении лекционных и практиче-

ских занятий. 

 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения 
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– Программное обеспечение в рамках программы компании Microsoft “Enrollment for 

Education Solutions”  DsktpEdu ALNG LicSAPk MVL  

– Desktop Education ALNG LicSAPk MVL Pre2017EES A Faculty EES  

– Предоставление неисключительных имущественных прав на использование  про-

граммного обеспечения «Антиплагиат»  

– Антивирусная защита физических рабочих станций и серверов: Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educa-

tional Renewal License 

 

8.3 Перечень информационных справочных систем 

ЭБС: 

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ https://www.kubsu.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru   

3. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/  

4. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru    

5. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru    

6. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com   

       

Современные профессиональные базы данных, информационные, справочные и поис-

ковые системы: 

1. Консультант Плюс -  справочная правовая система http://сonsultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

3. Электронная Библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 

5. Электронная библиотечная система "BOOK.ru" Доступен Режим для слабови-

дящих https://www.book.ru 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. 

№ 335 (Учебная мебель, проектор-1шт., экран-1шт., Wi-Fi, 

переносной ноутбук- 3 шт) 

2.  Семинарские занятия Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. № 336, 

337, 331 (Учебная мебель, Wi-Fi, проектор-1шт., перенос-

ной ноутбук- 3 шт) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. № 327, 

328А, 329,340,340А,308,311,319 

 (Учебная мебель, Wi-Fi, переносной проектор-1шт., пере-

носной ноутбук- 3 шт) 

3.  Курсовое проектиро-

вание 

Учебная аудитория для проведения групповых и индиви-

дуальных консультаций (350040 г. Краснодар, ул. Ставро-

польская, 149) ауд. № 330 (Учебная мебель, компьютер с 

https://www.kubsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://сonsultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://www.book.ru/
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доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ор-

ганизации -1 шт.) 

4.  Групповые (индиви-

дуальные) консульта-

ции 

Учебная аудитория для проведения групповых и индиви-

дуальных консультаций (350040 г. Краснодар, ул. Ставро-

польская, 149) ауд. № 330 (Учебная мебель, компьютер с 

доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ор-

ганизации -1 шт.) 

5.  Текущий контроль, 

промежуточная атте-

стация 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. № 327, 

328А, 329,340,340А,308,311,319 

 (Учебная мебель, Wi-Fi, переносной проектор-1шт., пере-

носной ноутбук- 3 шт) 

6.  Самостоятельная ра-

бота 

Аудитория для  самостоятельной работы, с рабочими ме-

стами, оснащенными компьютерной техникой с подключе-

нием к сети «Интернет» и обеспечением неограниченного 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации для каждого обучающегося, в соответ-

ствии с объемом изучаемых дисциплин (350040 г. Красно-

дар, ул. Ставропольская, 149) ауд. № 332 (Учебная мебель, 

проектор-1 шт., экран-1 шт., моноблок- 16 шт. с доступом 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации, пе-

реносной ноутбук- 3 шт., интерактивная доска -1шт.) 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу дисциплины 

«История литературной критики» 

для бакалавров направления 44.03.05 «Педагогическое образование» 

(профиль «Русский язык. Литература») 

 

Данная учебная дисциплина включена в вариативную часть цикла обя-

зательных дисциплин учебного плана ООП по направлению подготовки ба-

калавров «Педагогическое образование (Русский язык. Литература)». 

Программа подготовлена на кафедре истории русской литературы, тео-

рии литературы и критики, разработчик программы – канд. филол. наук, до-

цент В.В. Сайченко. 

В тексте рабочей программы представлены все необходимые разделы – 

организационно-методический, описывающий содержание и структуру дис-

циплины, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины и т. д. – а также представлен фонд оценочных средств для теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Представленный в качестве учебно-методического оснащения про-

граммы библиографический список достаточно обширен и включает наиме-

нования монографий и публикаций новейшего времени. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины «История литератур-

ной критики» соответствует требованиям ФГОС ВО и может быть использо-

вана в учебном процессе Кубанского государственного университета. 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу дисциплины 

«История литературной критики» 

для бакалавров направления 44.03.05 «Педагогическое образование» 

(профиль «Русский язык. Литература») 

 

Представленная рабочая программа учебной дисциплины «История ли-

тературной критики» ориентирована на образовательный процесс подготовки 

бакалавров филологии на базе филологического факультета.  

Рабочая программа учебной дисциплины «История литературной кри-

тики» содержит следующие разделы: цели и задачи учебного курса, место 

дисциплины в структуре ООП, описание формируемых компетенций и тре-

бования к результатам освоения дисциплины, содержание и структура дис-

циплины, образовательные технологии, оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В текст рабочей программы включены также табличные данные с рас-

пределением нагрузки по различным видам аудиторных занятий и самостоя-

тельной работы студентов, примерный перечень вопросов к зачету, а также 

сведения, входящие в фонд оценочных средств. 

Программа отвечает современным требованиям к обучению и практи-

ческому овладению профессиональными знаниями, умениями и навыками и 

отражает современные тенденции в обучении и воспитании личности. Про-

грамма предусматривает разноуровневое обучение и отражает индивидуаль-

ный подход к обучающимся. 

В рабочей программе выявлен и достаточно четко обозначен компе-

тентностный подход к построению и содержанию курса, что соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. 

Считаю, что представленная рабочая программа учебной дисциплины 

«История литературной критики» может быть применима в учебном процес-

се Кубанского государственного университета. 

 

 

 

Доцент кафедры  

зарубежной литературы и  

сравнительного культуроведения КубГУ, 

канд. филол. наук                                                Г.А. Ветошкина 
 


