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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель дисциплины – способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии; рецензирование и экспертиза научно-

методических и учебно-методических материалов по филологическим дисциплинам 

(модулям). 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

• познакомить студентов с особенностями развития русской драматургии и 

русского театра XIX-ХХI вв.; 

• познакомить с жанрами театральной рецензии, репертуарной сводки; 

обозначить особенности развития столичного и провинциального театров; 

• углубить навыки профессионального литературоведческого анализа, научить 

разбираться в специфике драматургического творчества; 

• сформировать у студентов общекультурные и профессиональные 

компетенции, нацелить их на решение прикладных задач в профессиональной деятельности. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

 

Дисциплина «Драматургия и театр: история и современность» относится к Б1.0.02.12 

и изучается студентами профиля «Актуальные проблемы русской и зарубежной 

литературы» (очной формы обучения) в 3 учебном семестре. Дисциплина представляет 

собой завершающий этап изучения русской литературы рубежа 18-21 вв. «Входным» 

является знание базовых понятий «литературный процесс», «теория литературы», «стиль», 

«история литературы», а также навыки анализа художественных произведений. 

Дисциплина связана с курсами «Поэтика западной драмы», «Смысловые доминанты 

художественного произведения». 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих универсальных/общепрофессиональных компетенций: 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Демонстрирует способность 
анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 

Знает особенности формирования национальных театров 
и влияние драматургического мышления Европы на 
русскую сценическую действительность. 

 Умеет демонстрировать знание основных тенденций   и 
закономерностей развития мирового литературного 
процесса в профессиональной сфере. 

Владеет методами и приемами донесения информации до 
реципиента с различным уровнем подготовки 

ОПК-3. Способен владеть широким спектром методов и приемов филологической работы с 

различными типами текстов 

ИОПК-3.1. Корректно анализирует и 

интерпретирует различные типы текстов в 

зависимости от задач профессиональной 

знает принципы отбора и анализа литературного материала 

умеет производить поиск, отбор и анализ литературного 

материала 
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ИОПК-3.2. Использует навыки работы с 

текстом в научной, педагогической, 

журналистской, прикладной и других  

видах деятельности. 

умеет анализировать стилевые особенности драматических 
произведений 

владеет приемами теоретического осмысления и 

практического анализа особенностей драматургического 
мышления 

ИОПК-3.3. Корректно применяет приемы 

лингвистического и литературоведческого 

анализа текста в избранной области 

филологии. 

 

знает общую теорию анализа художественного текста 

умеет использовать в научно-исследовательской 
деятельности концепции современной жанрологии 

владеет навыками работы с драматическими 

произведениями. с учетом авторского мировидения и 

времени создания художественных текстов 

ПК-9.  Владеет навыками планирования и организации работы по созданию и продвижению авторских 

проектов, основанных на креативных текстах. 

ИПК-9.1. Планирует и разрабатывает 

собственные авторские проекты, 

основанные на креативных текстах. 

знает общую теорию анализа художественного текста. 

умеет использовать в научно-исследовательской 

деятельности концепции современной жанрологии. 

владеет навыками создания авторских текстов и проектов. 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 ч.), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 
 

 

Виды работ 

 
Всего 

часов (ОФО) 

Форма обучения 
очная заочная 

2 

семестр 

(часы) 

3 

семест

р (часы) 

 

курс 

(часы) 

Контактная работа, в том числе: 34,3  34,3  

Аудиторные занятия (всего):     

занятия лекционного типа 16  16  

лабораторные занятия     

практические занятия 18  18  

Иная контактная работа:     

контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
    

промежуточная аттестация (ИКР) 0,3  0,3  

Самостоятельная работа, в том 
числе: 

74  74  

реферат, эссе (подготовка) 10  10  

самостоятельное изучение 

разделов, самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, 
коллоквиумам и т.д.) 

 

 

34 

  

 

34 

 

подготовка к текущему контролю 30  30  

деятельности. владеет методикой выявления, отбора и анализа 

литературных фактов 

знает специфику взаимодействия театра с другими видами 

искусства 
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Контроль: 35,7  35,7  

Подготовка к экзамену     

Общая 

трудоемко

сть 

час. 180  180  

в том числе 

контактная работа 
34 

 
34 

 

зач. ед 5  5  

 
2.2 Содержание дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (ОФО). 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1. Раздел 1. Русская драматургия: общая характеристика 26 4 2  20 

2. Раздел 2. Драматургия XIX века 30 4 6  20 

3. Раздел 3. Драматургия ХХ века 30 6 4  20 

4. Раздел 4. Современная русская драматургия 22 2 6  14 

 ИТОГО по разделам дисциплины 108 16 18  74 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные занятия, СРС – 

самостоятельная работа студента. 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа. 

 
№ Наименование 

раздела 

Тема лекционного занятия Форма 

тек. 

контр 

1 Русская драматургия: 

общая характеристика 

Драматургия как вид литературы. Синкретизм мифа, обряда, 

трудовой деятельности, религиозных таинство и элементов 

художественного творчества. В.В. Виноградов о драме. 

Взаимоотношения автора и театра. Формирование основ 

поэтики, канона и условности драматургии в к. XVII – н. 

XVIII в. Превращения драматургии и театра в высокое 

искусство, способствующее самопознанию общества. 

К, Р 

2 Драматургия XIX века Драма в классической русской литературе. Традиции Гоголя 

в реалистической драматургии второй половины XIX века. 

Драма А. Островского. Комедии Сухово-Кобылина, 

Салтыкова-Щедрина. Драматургия А.А. Потехина, 

Чернышева, Н. Львова, В. Соллогуба, В. Дьяченко. 

Драматургия Л. Толстого и творчество А. П. Чехова на 

рубеже XIX – н. ХХ века. Драма Л. Андреева. Новаторская 

деятельность Горького-драматурга. 

К, Р 
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3 Драматургия ХХ века Русский режиссерский театр предреволюционной поры. 

Возникновение МХТа. «Мистерия-буфф» В. Маяковского. 

Творчество Вс. Мейерхольда, И. Терентьева, Н. Евреинова. 

Концепция синтетического театра. Эйзенштейн – 

театральный режиссер. Близость его эстетики «театру 

жестокости» А. Арто. Драматургия 1930-1940-х гг. 

Жизненная и творческая трагедия Д. Хармса. Драматургия о 

Великой Отечественной войне (триптих «Русские люди» К. 

Симонова, «Нашествие» Л. Леонова и «Фронт» А. 

Корнейчука). Сатирическая сказка Е. Шварца «Дракон». 

Театр А. Вампилова. Пьесы А. Арбузова («Годы странствий», 

«Иркутская история»), В. Розова («Вечно живые»), А. 

Володина («Фабричная девчонка», «Старшая сестра») и др. 

Драматургия «новой волны» (Л. Петрушевская, В. Славкин, 

В. Арро, А. Галин и др.). «Смена интонаций» к. ХХ в. 

К, Э 

4 Современная русская 

драматургия 

Драматургия «нулевых». Традиции реализма и модернизма в 

новой драме. Идеи М. Бахтина и их воплощение в 

современной драматургии. Трансформация искусства во 

«всеобъемлющий шоу-бизнес». Мозаичность, коллаж, 

«клиповость» как черты искусства постмодернизма. 

К, Р 

 

Примечание: рецензия (Рец), коллоквиум (К), реферат (Р), эссе (Э) 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа 
№ 
Наименование 

раздела 

Тема практического занятия  Форма 

текущего 

контроля 

1 Русская 

драматургия: 

общая 

характеристика 

Драматургия XIX 

века 

Русская драматургия XIX века: общая характеристика. 

Драматургия первой четверти XIX века: жанровый репертуар 

эпохи. Драматургия 1830-1840-х годов: репертуарная сводка. 

Провинциальные и столичные театры. Драматургия второй 

половины ХХ века: формальные и тематические новации 

театральной действительности 

Э, устный 

опрос 

2 Драматургия ХХ 

века 

Русский режиссерский театр предреволюционной поры. К. 

Станиславский и В. Немирович-Данченко – cоздатели МХТа. 

Театральный авангард начала ХХ века. Дискурсивные приемы 

театра авангарда, основные его тенденции в современной 

драматургии. Новые грани драматургической поэтики, смена 

эстетических парадигм в конце ХХ в. 

Р, устный 

опрос 

3 Современная 

русская 

драматургия 

Драматургия «нулевых»: основные тенденции и персоналии. Р, Э, 

устный 

опрос 

Примечание: рецензия (Рец), коллоквиум (К), реферат (Р), эссе (Э) 

 

При изучении дисциплины могут применяться электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов). 

1. «Балаганный театр» русского Серебряного века. 

2. Русская драматургия рубежа XIX-XX вв. и западноевропейский 

средневековый театр. 

3. Тема гражданской войны и строительства новой жизни в пьесах русских 

драматургов 1920-30-х гг. 

4. Тема ВОВ в пьесах 1940-60-х гг.: сценический характер и драматический 

конфликт. 

5. «Молодежная» тема в произведениях драматургов 1950-60-х гг. 

6. Сценическая история одной из наиболее ярких пьес 1950-60-х гг. 

7. Драматургия «новой волны»: персоналии, жанровый регистр, 
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художественные приемы. 

8. Роль и место «производственной» пьесы в развитии русской драматургии 

1970-80-х гг. 
9. Художественные особенности одноактной драматургии А.ю Вампилова. 

10. Чеховские традиции в театральной действительности XXI столетия. 

11. Сценическая и кинематографическая судьба одной из наиболее ярких 

русских пьес второй половины XX века. 

12. Специфика жанра монодрамы и художественная реализация в пьесах Е. 

Гришковца. 

13. Русский театр начала XXI века: искусство и новая ценностная ориентация. 

14. Образы-легенды и спектакли-легенды в русской культуре XX-XXI вв. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

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, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 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, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

 

№ 

 

Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы 

1 2 3 

1 Реферат (Р) Методические рекомендации по написанию рефератов, 

утвержденные кафедрой истории русской литературы, теории 

литературы и критики, протокол №6 от 14.03.18 г. 

 Рецензия (Рец) Методические рекомендации по написанию рецензий, утвержденные 

кафедрой истории русской литературы, теории литературы и критики, 

протокол №6 от 14.03.18 г. 

 Эссе (Э) Методические рекомендации по написанию эссе, утвержденные 

кафедрой истории русской литературы, теории литературы и критики, 

протокол №6 от 14.03.18 г. 

 Самостоятельное изучение 

разделов 

Методические указания по организации самостоятельной работы по 

дисциплине, утвержденные кафедрой истории русской литературы, 

теории литературы и критики, протокол №6 от 14.03.18 г. 

 Самоподготовка Методические рекомендации по самоподготовке,

 утвержденные кафедрой истории русской литературы, теории 

литературы и критики, протокол №6 от 14.03.18 г. 
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образовательных технологий: личностно-ориентированная, дифференцированная, 

коммуникативная, развития критического мышления, проблемно-модульного и активного 

обучения. 

Основой образовательных технологий, используемых в данной дисциплине, 

является компетентностный подход, который отличается личностной ориентированностью, 

диагностичностью, интенсивностью, диалогичностью, моделированием профессиональных 

ситуаций, проектированием дидактических функции в единстве с коммуникативными и 

личностными смыслами, модульностью, межпредметностью, креативностью. 

Используются интерактивные технологии и активные методы: дискуссия, консультация, 

ИНСЕРТ, кластеры, написание рецензии, мозговой штурм и др. в сочетании с 

внеаудиторной работой. 

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

– для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Б1.О.02.12 

«Эксперимент и традиция в отечественной литературе первой половины ХХ века». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме вопросов для устного опроса, тем для рефератов, эссе и промежуточной 

аттестации в форме вопросов к экзамену. 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

индикатора 

Результаты обучения (в 

соответствии с п. 1.4) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Про

межуточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

1 

ИУК-5.1. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

знает особенности формирования 

национальных театров и влияние 

драматургического мышления 

Европы на русскую сценическую 

действительность 

Устный опрос по 

темам 

практических и 

самостоятельных 

работ. Проверка 

эссе. 

Вопросы на 

экзамене 1-24 

умеет демонстрировать знание 

основных тенденций и 

закономерностей развития мирового 

литературного процесса в 

профессиональной сфере 

владеет методами и приемами 

донесения информации до 

реципиента с различным уровнем 

подготовки 

 

 

 
2 

ИОПК-3.1. Корректно 

анализирует и 

интерпретирует 

различные типы 

текстов в зависимости 

от задач 

профессиональной 

деятельности. 

знает принципы отбора и анализа 

литературного материала 

Устный опрос по 

темам 

практических и 

самостоятельных 

работ. Проверка 

реферата 

Вопросы на 

экзамене 1-24 

умеет производить поиск, отбор и 

анализ литературного материала 

владеет методикой выявления, 

отбора и анализа литературных 

фактов 

 ИОПК-3.2. Использует 

навыки работы с 

Знает специфику взаимодействия 

театра с другими видами искусства 

Устный опрос по 

темам 

Вопросы на 

экзамене 1-24 
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3 

текстом в научной, 

педагогической, 

журналистской, 

прикладной и других 

видах деятельности. 

Умеет анализировать стилевые 

особенности драматических 

произведений 

практических и 

самостоятельных 

работ. Проверка 

реферата владеет приемами теоретического 

осмысления и практического 

анализа особенностей 

драматургического мышления 

 

 

 

 
4 

ИОПК-3.3. Корректно 

применяет приемы 

лингвистического и 

литературоведческого 

анализа текста в 

избранной области 

филологии. 

Знает общую теорию анализа 

художественного текста 

Устный опрос по 

темам 

практических и 

самостоятельных 

работ. Проверка 

эссе 

Вопросы на 

экзамене 1-24 

умеет использовать в научно- 

исследовательской деятельности 

концепции современной 

жанрологии 

владеет навыками работы с 

драматическими произведениями. с 

учетом авторского мировидения и 

времени создания художественных 

текстов 

5 ИПК-9.1. 

Планирует и 

разрабатывает 

собственные авторские 

проекты,основанные 

на креативных текстах 

Знает основы планирования 

собственных авторских проектов 

Устный опрос по 

темам 

практических и 

самостоятельных 

работ. Проверка 

эссе. 

Вопросы на 

экзамене 1-

24 Умеет создавать креативные тексты 

и на их основе разрабатывать 

собственные авторские проекты 

Владеет навыками создания 

авторских текстов и проектов 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Устный опрос 

Пример вопросов по теме «Драматургия “нулевых”: основные тенденции и 

персоналии»: 

 

1. Какова роль канона советского театра в современной культурной реальности? 

2. Как социальные катаклизмы рубежа XX-XXI вв. отразились на зрительском 

интересе к драматическому искусству? 

3. Какова роль театральных фестивалей в обновлении драматического 

искусства 

«нулевых»? 

4. В чем заключаются традиции и новации современной драмы? 

5. Новая пьеса и современный герой на театральных подмостках. Драматург как 

часть театрального замысла. 

 

Темы рефератов 

1. Современная драматургия как составная часть литературного процесса 

XX – начала XXI века. Театр и драматургия в период смены художественной парадигмы. 

2. «Новая драма» и ее представители. 

3. Роль «Театра. doc» в становлении «новой драмы». 

4. Человек и постсоветское общество как основная проблема современной 

драматургии. 

5. Жанровый диапазон современной драматургии. 

6. А.П. Чехов и русская драма XX – начала

 XXI   века: традиция, рецепция, интертекстуальность. 

7. Язык современной драмы. 

8. Поэтика и эстетика современной реалистической драмы. 
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9. Поэтика и эстетика современной модернистской драмы. 

10. Поэтика постмодернизма и театр XXI века. 

 
 

Темы эссе 

1. Этика и эстетика документального театра. 

2. Кто такой интеллектуальный зритель «нулевых». 

3. Рыночная ментальность и театральное искусство XXI века. 

4. Сцена в зеркале экранного сознания. 

5. Театр в эпоху «телесной культуры»: грани эксперимента. 

6. Образы-легенды и спектакли-легенды в современном культурном пространстве. 

7. Трагические маски и «черная комедия». 

8. Рецензия на любую театральную постановку конца XX – начала XXI вв. 

9. Роль гротеска в современной драме. 

10. Театр и мировой модернистский проект XXI века. 

 
 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

(экзамен) 

 

1. Драма как вид литературы. Эстетика классицизма как школа 

драматургического мышления. Художественное наследие XIX века во взаимосвязи с 

русской драматургией века XVIII. 

2. Борьба с жанровой иерархией, установленной теоретиками и писателями 

классицизма. Интерес к национальной истории и фольклору. Исторические пьесы В.А. 

Озерова, Г.Р. Державина и их последователей. «Слезная драма» начала XIX века. Развитие 

национальной комедии первых десятилетий XIX века. Комедийные опыты И.А. Крылова и 

плеяды молодых драматургов – А.А. Шаховского, М.Н. Загоскина, Н.И. Хмельницкого, А.И. 

Писарева и др. 

3. Новаторство драматургии А.С. Пушкина и А.С. Грибоедова, Н.В Гоголя. 

4. Историческая трагедия и романтическая драма 1830-х годов. Новый тип 

трагического конфликта и трагического характера. «Борис Годунов» А.С. Пушкина и 

«Марфа Посадница» М.П. Погодина. Исторические герои в интерпретации А. С. Хомякова, 

Н. В. Кукольника, Е.Ф. Розена, М.Е. Лобанова, Я.И. Ростовцева. 

5. Водевиль и мелодрама как ведущие жанры массовой драматической сцены. 

Ориентация на французский театр. Переводы и «переделки» французских водевилей. 

Отражение в оригинальных водевильных пьесах острых моментов литературно- 

журнальной борьбы 1830-40-х гг. Связь водевиля с очерковой литературой. 

6. Творчество А.Н. Островского и его значение для развития русской 

драматургии второй половины XIX века. 

7. Художественное творчество славянофилов. Пьесы К.С. и И.С. Аксаковых. 

Этнографические картины жизни деревни. Русские нравы и обычаи в драматургии А.А. и 

Н.А. Потехиных. 

8. Сатирическая драматургия 1860-х годов: М.Е. Салтыков-Щедрин, А. В. 

Сухово- Кобылин, А.А. Потехин. 

9. Становление национального самосознания и интерес к национальной 

истории. Значение трудов С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова, А. Н. Афанасьева. 

Историческая драматургия 1850-1870-х годов. Творчество Л.А. Мея, Д.В. Аверкиева, Н. А. 

Чаева, А.П. Славина, Н. Бицына, Н.Е. Врангеля, А.К. Толстого и др. 

10. «Массовая» драматургия 1880-х годов. Тип «лишнего человека» в 

драматургии этого времени. Пьесы Н. Я. Соловьева, А.И. Сумбатова-Южина, И.А. Салова, 

В. И. Немировича- Данченко. 
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11. Народный театр и драматургия Л. Н. Толстого. 

12. Горьковские традиции и современная пьеса-диспут. 

13. Диалог-действие в публицистической драматургии. 

14. Прием гротеска в современной драматургии. 

15. Театр абсурда В. Казакова. 

16. Тема памяти о войне в пьесе Г. Горина «Прощай, конферансье». 

17. «Жестокие игры» как нравственная проблематика драматургии 1960-1970-х 

гг. 

18. Жанровые искания в драматургии А. Вампилова. 

19. Приемы психологического анализа в творчестве А. Володина, А. Вампилова, 

Л. Петрушевской. 

20. «Чудаки», «которые украшают мир», в пьесах А. Арбузова. 

21. Категория «чудесного» в реалистических пьесах А. Арбузова. 

22. Традиции драматургического авангарда 1920-х гг. в пьесах современных 

авторов. 

23. Чеховские традиции в драматургии «новой волны». 

 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

 

Оценка Критерии оценивания по экзамену 

 

Высокий 

уровень «5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; 

выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на 

высоком качественном уровне; практические навыки 

профессионального применения освоенных знаний сформированы. 

Средний 

уровень «4» 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически 

полностью освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический 

(хорошо) материал, учебные задания не оценены максимальным 

числом 
баллов, в основном сформировал практические навыки. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетворите 

льно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, 

частично с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, многие учебные задания либо не 

выполнил, либо они оценены числом баллов близким к 
минимальному, некоторые практические навыки не 

сформированы. 

Минимальн

ый уровень «2» 

(неудовлетвори 
тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 

материал, учебные задания не выполнил, практические навыки не 
сформированы. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья 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 

проводиться в несколько этапов. 
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Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации 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 

обучающихся. 

 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

5.1 Учебная литература: 

1. Бабичева, Ю.В. Эволюция жанров русской драмы XIX – начала ХХ века. 

Вологда, 1982. 

2. Березкин В. И. История сценографии мирового театра: В 5 т. М.: URS: 

[КомКнига], 2006. 

3. Буслакова, Т.П. Как создается литературный образ в драме. М.: ВШ, 2005. 

4. Вислова А.В. Русский театр на сломе эпох: рубеж XX-XXI веков.

 М.: Университетская книга, 2009. 272 с. 

5. Дмитриевский В. Н. Театр и зрители. Отечественный театр в системе 

отношений сцены и публики: От истоков до начала ХХ в. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. 

6. Евреинов, Н. В школе остроумия. Воспоминания о театре «Кривое зеркало». 

М., 1998. 

7. Журавлева, А.И. Русская драма и литературный процесс XIX века. М., 1988. 

8. Зверева, И.А. Формирование представлений о «новой русской комедии» в 

литературной критике 1840-1850-х гг.: И.С. Тургенев и А. Н. Островский. Дисс. … канд. 

филол. наук: 10.01.01. М., 2007. 

9. История русского драматического театра: В 7 т. М.: Искусство, 1976-1987. 

10. История русской драматургии (XVII – первая половина XIX в.). Л.: Наука, 

1982. 

11. История русской драматургии (Вторая половина XIX – начало ХХ в.). Л.: 

Наука, 1987. 

12. Ищук-Фадеева, Н.И. Жанры русской драмы: Пособие по спецкурсу. Тверь: 

Лилия Принт, 2003. 

13. Костелянц Б. О. Драма и действие: лекции по теории драмы. М.: 

Совпадение, 2007. 

14. Мильдон, В.И. Вершины русской драмы. М.: МГУ, 2002. 

15. Одесский, М.П. Поэтика русской драмы: вторая половина XVII – первая 

треть XVIII в. М.: РГГУ, 2004. 

16. Основание национального театра и судьбы русской драматургии: (к 

250летию создания театра в России) [редколл.: Н.Д. Кочеткова и др.]: СПб.: С.-П. науч. 

центр РАН, 2006. 

17. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н.Д. 

Тамарченко]. М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. 

18. Пушкин в XXI веке: Обзоры, аналитика, поэтические интерпретации: учебно-

метод. пособие / авт.-сост. Е.В. Сомова, М.В. Юрьева, М.В. Шаройко, Е.А. Михайленко и 

др. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2020. 242 с. 
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19. Российский театр или полное собрание всех российских театральных 

сочинений [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103564 

20. Руднев П. Драма памяти. Очерки истории русской драматургии. 1950-2010-е. 

М.: Новое литературное обозрение, 2018. 496 с. 

21. Руднев, В. Словарь культуры ХХ века: Ключевые понятия и тексты. М., 1997. 

22. Русская драматургия XVIII – XIX вв. М.: Эксмо, 2007. 

23. Русская драматургия XVIII-XIX вв. (Сборник) / М: Директ-Медиа, 2014. – 809 

с. То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240846 

24. Русская драматургия ХХ века: хрестоматия. М.: Флинта: Наука, 2010. 528 с. 

25. Чипизубова, М.И. Театральный дискурс ХХ века: Словарь-справочник. 

Краснодар: КубГУ, 2003. 

26. Эстетика: Словарь. М., 1989. 

 

5.2 Периодическая литература 

Вестник образования http://vestnik.edu.ru/ 

Вестник образования России http://www.vestniknews.ru/main/enter/main.php Русская 

словесность http://www.schoolpress.ru/html/index.html 

Проект «Журнальный зал» в «Русском Журнале» // http://www.magazines.russ.ru 

Журнал НЛО. Электронная версия // http://www.infoart.ru/magazine/nlo/index.htm 

Литературные ресурсы Интернета // http://www.litera.ru 

Электронная библиотека художественной литературы // http://www.e-kniga.ru 

Открытые видеолекции Института Пушкина // http://www1.pushkin.edu.ru/video/ Открытые 

лекции РГГУ // http://ikrlvtch.podfm.ru/RSUH/ 

Материалы по филологии // http://www.twirpx.com/ Материалы по философии 

http://www.philosophy.ru 

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ 

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru 

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru 

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com 

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com 
 

Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/ 

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

6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на 

Российской платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной

 библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) 

https://rusneb.ru/ 

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

10. Springer Journals https://link.springer.com/ 

11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

12. Springer Nature Protocols and Methods 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240846
http://vestnik.edu.ru/
http://www.vestniknews.ru/main/enter/main.php
http://www.schoolpress.ru/html/index.html
http://www.magazines.russ.ru/
http://www.infoart.ru/magazine/nlo/index.htm
http://www.litera.ru/
http://www.e-kniga.ru/
http://www1.pushkin.edu.ru/video/
http://ikrlvtch.podfm.ru/RSUH/
http://www.twirpx.com/ъ
http://www.philosophy.ru/
https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
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https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

13. Springer Materials http://materials.springer.com/ 

14. zbMath https://zbmath.org/ 

15. Nano Database https://nano.nature.com/ 

16. Springer eBooks: https://link.springer.com/ 

17. Лекториум ТВ http://www.lektorium.tv/ 

18. Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru 
 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс − справочная правовая система (доступ по локальной сети 

с компьютеров библиотеки) 

2. Книги кириллической печати 16-20 вв.: 

http://www.shpl.ru/project/rarebooks/datebase 
 

Ресурсы свободного доступа: 

1. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

3. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

5. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/; 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ . 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/); 

9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/; 

10. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 

11. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

12. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

13. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/;Законопроект "Об 

образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://xn-- 273--84d1f.xn--

p1ai/voprosy_i_otvety 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и 

конференций http://mschool.kubsu.ru/ 

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных 

образовательных технологий http://mschool.kubsu.ru; 

4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и 

технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ" 

http://icdau.kubsu.ru/ 
 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) Методические рекомендации к сдаче экзамена 

Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом. 

Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение 

теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение 

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://zbmath.org/
https://nano.nature.com/
https://link.springer.com/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.shpl.ru/project/rarebooks/datebase
http://www.uspto.gov/patft/
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://xn--/
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/
http://icdau.kubsu.ru/
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навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения 

практических задач. 

К экзамену студент должен выполнить программу самостоятельной работы: 

1) прочитать произведения авторов по предложенному списку; 

2) подготовить ответы на вопросы по планам практических занятий; 

3) выполнить самостоятельные работы. 

Экзаменационный билет включает в себя два вопроса по древнерусской литературе: 

1) Обзорный вопрос: показать знание общественно-политической ситуации 

рассматриваемого периода, понимание особенностей литературного процесса, 

художественных особенностей памятников рассматриваемого периода. 

2) монографический вопрос: дать характеристику жанра и идейно-тематической 

наполненности текста древнерусской литературы, представить его образную систему через 

анализ стиля. 

Во время ответа нужно высказаться по существу вопроса, не уклоняясь от темы, 

приводя аргументы (примеры из художественных текстов, исследовательской литературы), 

опираясь не основные концепции медиевистики в области изучения литературы изучаемого 

периода. 

Форма проведения экзамена: устно или письменно устанавливается решением 

кафедры. Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные 

вопросы по всей учебной программе дисциплины. Дополнение к основному ответу должны 

иметь форму законченного, логично построенного высказывания. 

Методические рекомендации к написанию эссе 

Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» – попытка, проба, очерк; от 

латинского «exagium» – взвешивание. Это прозаическое сочинение-рассуждение 

небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная 

трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

рассуждения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает 

новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко- 

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 

беллетристический характер. Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем). 

Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, а не только инициировать 

изложение лишь определений понятий, ее цель – побуждать к размышлению. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Такого рода работа позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 

Содержание эссе включает следующие аспекты: 

1) четкое изложение сути поставленной проблемы; 

2) самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины; 

3) личностное осмысление проблемы; 

4) выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Структурные элементы эссе 

– титульный лист 

– введение 

– основная часть 

тезис 1, аргументы 

тезис 2, аргументы 
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тезис 3, аргументы 

– заключение. 

Во введении обосновывается выбор темы и ее суть. На этом этапе важно правильно 

сформулировать вопрос, на который предполагается найти ответ в ходе своего 

исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут 

вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

В основной части мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких 

тезисов; мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют 

аргументы. Тезис – это сужение, которое надо доказать. Аргументы – это факты, явления 

общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные 

доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу 

каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 

«перегрузить» изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и 

образность. Количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики 

развития мысли. 

Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, 

являющийся частично ответом на поставленный вопрос. В основной части необходимо 

изложить собственную точку зрения и ее аргументировать. Для выдвижения аргументов в 

основной части эссе можно воспользоваться следующей схемой: 

1) положение (утверждение) – «Я считаю, что…» 

2) объяснение – «Потому что…» 

3) пример, иллюстрация – «Например…» 

4) суждение (итоговое) – «Таким образом…». 

В процессе построения основной части необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующие доказательства, 

подкрепленные фактическим материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы 

аргументацией, необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением 

однойглавной мысли. Эффективное использование подзаголовков позволит более четко 

структурировать мысли автора. 

Заключение вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в 

основной части. В этой части работы резюмируются главные идеи эссе, подводящие к 

предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются выводы. 

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, 

цитата, впечатляющее утверждение. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство – это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 

связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 

основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же могут 

быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики и 

политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или 

аргументация – это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 

данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 

аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать. 

Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности 

тезиса. Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. 

Оценочные суждения – это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях 
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или взглядах. 

Аргументы обычно делятся на следующие группы: 

1. Удостоверенные факты – фактический материал (или статистические данные). 

Факты – это питательная среда для выяснения тенденций, а на их основании – законов в 

различных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов на основе 

фактических данных. 

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом. 

3. Законы науки тоже могут использоваться как аргументы доказательства. 

Виды связей в доказательстве. Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в 

логической последовательности, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь 

предполагает взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной и 

разделительной. Прямое доказательство – доказательство, при котором истинность тезиса 

непосредственно обосновывается аргументом. Метод прямого доказательства можно 

применять, используя технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных 

связей. 

Индукция – процесс, результатом которого становятся выводы, базирующиеся на 

фактах. В этом процессе направление рассуждения – от частного к общему, от 

предположения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем 

убедительнее аргументация. 

Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 

строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер. 

Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия предполагает, 

что если сравниваемые объекты схожи по нескольким направлениям, то они должны иметь 

одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях данного вида 

аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух 

сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью объяснения 

причин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости). 
Этапы работы над 

эссеПлан-график работы 

над 
эссе 

Содержание 

работы 
студента 

Форма 

отчетности 
студента 

Содержание 

работы 
преподавателя 

1. Вводный * Выбор темы эссе, 

формулирование 

тезисов, составление 

плана. 

Вариант плана. 

Краткие тезисы работы. 

Консультация, 

коррекция тезисов, 

проверка плана эссе. 

2.Основной ** Работа над основным 

содержанием эссе. 

Аргументирование 

тезисов. 

Тезисы и аргументы. 

Черновой вариант 

работы. 

Устное собеседование, 

индивидуальная 

консультация, 

коррекция. 

3. Заключительный 
*** 

Редактирование и 

оформление эссе. 

Рефлексия. 

Законченное эссе. Проверка, устное 

рецензирование 

работы, оценивание. 

*Алгоритм работы: 

1. Внимательно прочтите тему. 

2. Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать. 

1) изучите теоретический материал; 

2) уясните особенности заявленной темы эссе; 

3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 

4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 

5) возможно использование эпиграфа, который должен согласовываться с темой 

(проблемой, заключенной в афоризме), дополнять, углублять лейтмотив (основную мысль), 

логику рассуждения в тексте; 

6) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам 
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раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 

7) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. 

** Алгоритм работы: 

1. Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис: 

1) логические доказательства, доводы; 

2) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или из литературы; 

3) мнения авторитетных людей, цитаты. 

2. Распределите подобранные аргументы. 

3. Придумайте вступление (введение) к рассуждению, опираясь на тему и 

основную идею текста. Возможно, использование высказываний великих людей, крылатых 

выражений, пословиц или поговорок, риторических вопросов или восклицаний, 

отражающих данную проблему. 

4. Изложите свою точку зрения. 

5. Сформулируйте общий вывод. 

6. Напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры. 

*** Алгоритм работы: 

1. Проанализируйте содержание написанного. Вступление и заключение 

должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении – 

резюмируется мнение автора). 

2. Проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, 

логичность и последовательность изложенного. Стилю изложения эссе присущи 

эмоциональность, экспрессивность, художественность Необходимо выделение абзацев, 

красных строк, установление логической связи абзацев. Предложения желательно 

короткие, простые, разнообразные по интонации. Стиль отражает особенности личности 

автора, об этом тоже полезно помнить. 

3. внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 

4. На этапе рефлексии необходимо ответить на следующие вопросы: 

• Раскрыта ли основная тема эссе? 

• Правильно ли подобрана аргументация для эссе? 

• Есть ли стилистические недочеты?  

• Использованы ли вами все имеющиеся у вас информационные ресурсы? 

• Корректно ли изложена в работе ваша точка зрения? 

• Какой опыт вы приобрели, когда работали над эссе? 

 

Методические рекомендации к написанию реферата 

Реферат представляет собой осмысленное изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания главного и наиболее важного в научной литературе по 

определенной теме. Такой обзор должен давать представление о современном состоянии 

изученности той или иной научной проблемы, включая сопоставление точек зрения 

специалистов, и сопровождаться собственной оценкой их достоверности и убедительности. 

В отличие от научных статей, диссертаций, монографий, имеющих целью получения 

нового знания в ходе самостоятельного исследования и введение его в научный оборот 

посредством опубликования, реферат не предполагает изложения самостоятельных 

научных результатов. Рефераты бывают обзорные (созданные на основе нескольких 

первоисточников) и монографические (созданные на основе одного первоисточника). 

Реферат включает следующие аспекты содержания исходного научного текста 

(оптимальная последовательность аспектов зависит от назначения этого вида работы): 

• предмет, тема, цель работы (указываются в том случае, если они не ясны из 

заглавия 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); 
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• 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, выводам, 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, 

гипотезами, описанными в исходном документе); 

• дополнительная информация (включает данные, не существенные для основной 

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

название организации, в которой выполнена работа, сведения об авторе исходного 

документа, ссылки на ранее опубликованные документы и т. п. При наличии в исходном 

документе серьезных ошибок и противоречий могут даваться примечания автора реферата). 

Структурные элементы реферата: 

– титульный лист. 

– содержание 

– введение 

– основная часть – главы, разделы, подразделы 

– заключение 

– список использованных источников. 

– приложение (при необходимости). 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цели 

работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, указываются 

используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты 

освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать1–1,5 страницы. 

Основная часть реферата может быть представлена одной или несколькими 

главами, которые могут включать 2–3 раздела (возможны и подразделы). 

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому. Материал в реферате рекомендуется 

излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных 

источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. Работа должна быть 

написана грамотным литературным языком. 

Заключение. В этой части обобщается изложенный в основной части материал, 

формулируются общие выводы с учетом опубликованных в литературе различных точек 

зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения 

автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5–2 страницы. 

Список использованных источников. Здесь указывается использованная для 

написания реферата научная и художественная литература, периодические и электронные 

издания. Сведения об использованных источниках приводятся согласно правилам 

библиографического описания. Каждый источник указывается строго в соответствии с его 

наименованием и нумеруется. В списке литературы для каждого источника приводятся: 

фамилии и инициалы автора, полное название, место издания (город), издательство, год 

издания. 

Приложения. В эту необязательную часть реферата рекомендуется включать 

материал, который по разным причинам не приведен в основном тексте работы: 

заимствованные из литературы или самостоятельно составленные автором работы таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, карты, именной, тематический или географический указатель, 

словарь терминов, фотографии, ксерокопии, рисунки. Страницы приложения продолжают 

сквозную нумерацию реферата. Само приложение нумеруется арабскими цифрами, чтобы 

на него можно было сослаться в конце соответствующей фразы текста. 
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Этапы работы над рефератом 
План-график 

работы над рефератом 

Содержание 

работы студента 

Форма отчетности 

студента 

Содержание 

работы 

преподавателя 

1.Вводный Выбор темы реферата*, 

поиск и ознакомление с 

литературой**, 

формулирование цели и 

задач работы, составление 

плана 

Вариант плана, цель и 

задачи работы, список 

литературы 

Консультация, 

коррекция 

деятельности, 

проверка плана 

реферата и списка 

литературы 

2.Основной Работа над основным 

содержанием и 

заключением реферата 

Краткие тезисы, подробный 

план работы, черновые 

записи 

Устное 

собеседование, 

индивидуальная 

консультация, 

коррекция 

3.Заключительный Редактирование*** и 

оформление**** реферата 

Завершенный реферат Проверка, устное 

рецензирование 

работы, возврат 

реферата 

4.Защита реферата Подготовка к защите Защита реферата Принятие защиты 

реферата 

 

* Выбор темы должен иметь практическое и теоретическое обоснование, в то же 

время тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы 

(до 15 страниц) не позволит раскрыть ее. При выборе темы необходимо учитывать полноту 

ее освещения в имеющейся научной литературе. 

** Знакомство с любой научной проблематикой следует начинать с освоения 

имеющейся основной научной литературы. Поэтому после выбора темы составляется 

список изданной по теме (проблеме) литературы, опубликованных статей, необходимых 

справочных источников. При этом следует сразу же составлять библиографические 

выходные данные (автор, название, место и год издания, издательство, страницы) 

используемых источников. Названия работ иностранных авторов приводятся только на 

языке оригинала. Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения 

обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной 

литературе. 

*** Текст должен отличаться лаконичностью, четкостью, убедительностью 

формулировок, отсутствием второстепенной информации. При написании реферата 

следует применять стандартизованную терминологию, избегать употребления 

малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в тексте. 

Обязательное требование - соблюдение единой терминологии в пределах реферата. 

Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных в научных и 

технических текстах, применяют в исключительных случаях или дают их определения при 

первом употреблении. Таблицы, рисунки, схемы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют 

сократить объем реферата. 

****Текст работы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа. (размер 

шрифта – 14; межстрочный интервал – 1,5; поля: верхнее, нижнее – 20 мм; правое – 10 мм; 

левое – 30 мм). 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата 

На защиту реферата отводится около 10 минут, поэтому необходимо заранее 

подготовить тезисы выступления (план-конспект), в которых максимально подробно, но 

лаконично представлены рассмотренные в реферате научные проблемы. Необходимо 

выделить главное, наиболее важное для понимания материала в целом. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 

Порядок защиты реферата: 
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1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя и студентов. 

3. Устный отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 
 

Методические рекомендации к написанию рецензии 

Рецензия (от лат. recensio – рассмотрение) – анализ и оценка какого-либо 

художественного произведения (книги, фильма и др.) или научной работы, (статьи, 

учебника, образовательной программы, пособия и т. п.). Цель рецензии – увидеть в 

произведении то, что незаметно непосвященному, и выразить отношение рецензента к 

исследуемому тексту. Для этого ему надо глубоко изучить произведение, учитывая те 

принципы и правила, которыми руководствовался ученый, писатель или художник, уметь 

использовать методы анализа и свободно владеть языком анализируемого произведения. 

Рецензия должна быть ясной по содержанию и форме, доступной для той категории 

читателей, которой она адресована. 

Структурные элементы рецензии на научный текст: 

– Вступление: 

предмет анализа; актуальность работы; структура работы. 

– Основная часть: 

формулировка основных тезисов; краткое содержание каждой части; достоинства; 

недостатки. 

– Заключение: 

выводы; итоговая оценка; пожелания; 

рекомендации по использованию работы. 



 

Структурные элементы рецензии на художественный текст: 

– Библиографическое описание произведения (автор, название, издательство, год 

выпуска). 

– Краткий (в одном-двух предложениях) пересказ его содержания. 

– Непосредственный отклик на произведение литературы (отзыв-впечатление). 

– Критический разбор или комплексный анализ текста: смысл названия; 

анализ его формы и содержания; особенности композиции; 

мастерство автора в изображении героев или ситуаций; индивидуальный стиль 

писателя. 

– Аргументированная оценка произведения и личные размышления автора 

рецензии: основная мысль рецензии; 

актуальность тематики произведения. 

Этапы работы над рецензией 
План-график 

работы над рецензией 

Содержание работы 

студента 

Форма 

отчетности 

студента 

Содержание 

работы 

преподавателя 

1. Вводный. 

Интерпретация 

авторского замысла 

«исходного» 

(«первичного») текста. 

Сбор материала для анализа*. 

Написание аналитического 

текста на основе собранного 

материала формулирование 

тезисов. 

Аналитический 

текст по основным 

тезисам 

рецензируемой 

работы. 

Консультация, 

коррекция 

тезисов. 

2. Основной. 

Формирование 

авторского замысла 

рецензента. Выбор 

композиционного 

решения рецензии. 

Продумывание личностной 

позиции рецензента**.3 части 

(вступление, основная часть, 

заключение), их размер, смена 

микротем в каждой из них. 

Целостность композиции. 

Черновой вариант 

работы. 

Устное 

собеседование, 

индивидуальная 

консультация, 

коррекция. 

3. Заключительный. 

Написание 

окончательного 

варианта рецензии. 

Оформление (см. 

Приложение 1). 

Проверка тематической и 

композиционной целостности, 

связности, выразительности, 

адресности, убедительности 

авторской позиции в рецензии. 

Редактирование и оформление. 

Законченная 

рецензия. 

Проверка, устное 

рецензирование 

работы, 

оценивание. 

* – Выяснение авторских целей, темы и логики ее развития, поставленной 

проблемы; 

– определение полноты и глубины раскрытия автором темы и проблемы; 

– оценка актуальности затронутой проблемы, видение данной проблемы в 

контексте других или всей системы рассуждений; 

– оценка композиции исходного текста; 

– оценка стилевого единства изложения. 

** – Согласие/несогласие с позицией автора рецензии, с его трактовкой 

поставленной проблемы; 

– формирование целостной эмоциональной оценки текста рецензентом (что 

произвело глубокое впечатление, что наиболее удалось автору и т.д.). 

Ошибки при написании рецензии: 

– подмена анализа произведения его пересказом, отзывом или комментарием 

(подробный пересказ снижает ценность рецензии); 

– отсутствие аргументации или слабая аргументация; 

– неясность позиции рецензента; 

– перегруженность рецензии второстепенными деталями (в частности, 

биографическими и историческими сведениями, которые не становятся опорными точками 

анализа произведения); 

– преобладание личного, слабо аргументированного отношения;неграмотное или 

формальное использование научных терминов; неуважительное, фамильярное обращение к 

автору. 



 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 
Наименование 

специальных помещений 

Оснащенность 

специальных помещений 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 335) 

Мебель: учебная мебель. 

Технические средства 

обучения: экран, проектор, 

ноутбук, аудиосистема. 

Microsoft Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL Pre2017EES A Faculty 

EES (код 2UJ-00001) Пакет 

программного обеспечения 

«Платформа для настольных 

компьютеров» в рамках соглашения с 

правообладателем Microsoft 

«Enrollment for Education Solutions». 

Microsoft O365ProPlusforEDU AllLng 

MonthlySubscriptions-VolumeLicense 

MVL 1License AddOn toOPP (код 5XS- 

00003) для преподавателей и 

сотрудников на использование в 

соответствии с лицензионными 

правилами правообладателя 

программного обеспечения Office 365 

Professional Plus для учебных 

заведений c использованием облачных 

технологий. ABBYY FineReader 12 – 

ПО для распознавания 

отсканированных изображений 

(ABBYY). Артикул правообладателя 

ABBYY FineReader 12 Corporate 11-25 

лицензий Concurrent. 

КонсультантПлюс – Справочная 

Правовая Система 

(КонсультантПлюс). Артикул 

правообладателя КонсультантПлюс. 

Норд - Лингафонный программно- 

аппаратный комплекс (ООО "Норд-

ЛК"). Артикул правообладателя Норд. 

PROMT Professional - Программное 

обеспечение для перевода текстов 

(PROMT). Артикул правообладателя 

PROMT Professional 9.5 ГИГАНТ, 

академическая версия. 



 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 308, 311, 

319, 327, 328а, 329, 336, 337, 

338, 340, 340а) 

Мебель: учебная мебель. 

Технические средства 

обучения: экран, переносной 

проектор, ноутбук, 

аудиосистема. 

Microsoft Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL Pre2017EES A Faculty 

EES (код 2UJ-00001) Пакет 

программного обеспечения 

«Платформа для настольных 

компьютеров» в рамках соглашения с 

правообладателем Microsoft 

«Enrollment for Education Solutions». 

Microsoft O365ProPlusforEDU AllLng 

MonthlySubscriptions-VolumeLicense 

MVL 1License AddOn toOPP (код 

5XS- 00003) для преподавателей и 

сотрудников на использование в 

соответствии с лицензионными 

правилами правообладателя 

программного обеспечения Office 365 

Professional Plus для учебных 

заведений c использованием облачных 

технологий. ABBYY FineReader 12 – 

ПО для распознавания 

отсканированных изображений 

(ABBYY). Артикул правообладателя 

ABBYY FineReader 12 Corporate 11-25 

лицензий Concurrent. 

КонсультантПлюс – Справочная 

Правовая Система 

(КонсультантПлюс). Артикул 

правообладателя КонсультантПлюс. 

Норд - Лингафонный программно- 

аппаратный комплекс (ООО "Норд-

ЛК"). Артикул правообладателя Норд. 

PROMT Professional - Программное 

обеспечение для перевода текстов 

(PROMT). Артикул правообладателя 

PROMT Professional 9.5 ГИГАНТ, 

академическая версия. 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) (ауд. 332) 

Мебель: учебная мебель. 

Технические средства 

обучения: проектор, экран, 

моноблок с доступом к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

организации (16 шт.), 

ноутбук, интерактивная 

доска, аудиосистема. 

Microsoft Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL Pre2017EES A Faculty 

EES (код 2UJ-00001) Пакет 

программного обеспечения 

«Платформа для настольных 

компьютеров» в рамках соглашения с 

правообладателем Microsoft 

«Enrollment for Education Solutions». 

Microsoft O365ProPlusforEDU AllLng 

MonthlySubscriptions-VolumeLicense 

MVL 1License AddOn toOPP (код 

5XS- 00003) для преподавателей и 

сотрудников на использование в 

соответствии с лицензионными 

правилами правообладателя 

программного обеспечения Office 365 

Professional Plus для учебных 

заведений c использованием облачных 

технологий. ABBYY FineReader 12 – 

ПО для распознавания 

отсканированных изображений 

(ABBYY). Артикул правообладателя 

ABBYY FineReader 12 Corporate 11-25 

лицензий Concurrent.  

КонсультантПлюс – Справочная 

Правовая Система 

(КонсультантПлюс). Артикул 



 

правообладателя КонсультантПлюс. 

Норд - Лингафонный программно- 

аппаратный комплекс (ООО "Норд-

ЛК"). Артикул правообладателя Норд. 

PROMT Professional - Программное 

обеспечение для перевода текстов 

(PROMT). Артикул правообладателя 

PROMT Professional 9.5 ГИГАНТ, 

академическая версия. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрен помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал 

Научной библиотеки, 

к. 109С). 

Мебель: учебная мебель. Комплект 

специализированной мебели: 

компьютерные столы. Оборудование: 

компьютерная техника с 

подключением к информационно- 

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi). 

Microsoft Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL Pre2017EES A 

Faculty EES (код 2UJ-00001) Пакет 

программного обеспечения 

«Платформа для настольных 

компьютеров» в рамках соглашения 

с правообладателем Microsoft 

«Enrollment for Education Solutions». 

Microsoft O365ProPlusforEDU 

AllLng MonthlySubscriptions-

VolumeLicense MVL 1License 

AddOn toOPP (код 5XS- 00003) для 

преподавателей и сотрудников на 

использование в соответствии с 

лицензионными правилами 

правообладателя программного 

обеспечения Office 365 Professional 

Plus для учебных заведений c 

использованием облачных 

технологий. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(зал доступа к 

электронным 

ресурсам и 

каталогам, к. А213) 

Мебель: учебная мебель. Комплект 

специализированной мебели: 

компьютерные столы. Оборудование: 

компьютерная техника с 

подключением к информационно- 

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi). 

Microsoft Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL Pre2017EES A 

Faculty EES (код 2UJ-00001) Пакет 

программного обеспечения 

«Платформа для настольных 

компьютеров» в рамках соглашения 

с правообладателем Microsoft 

«Enrollment for Education Solutions». 

Microsoft O365ProPlusforEDU 

AllLng MonthlySubscriptions-

VolumeLicense MVL 1License 

AddOn toOPP (код 5XS- 00003) для 

преподавателей и сотрудников на 

использование в соответствии с 

лицензионными правилами 

правообладателя программного 

обеспечения Office 365 Professional 

Plus для учебных заведений c 

использованием облачных  

технологий. 

 


