
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования 

КРАСНОЯРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ им. В.П. Астафьева 

(КГПУ им. В.П. Астафьева) 

 

 

 

 

Кафедра мировой литературы и методики ее преподавания 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Современные проблемы науки и образования 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. Поэтика и история мировой 

литературы 

 

магистратура 

очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск  

2018 

МИНИСТЕРСТВО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 



Рабочая  программа  дисциплины  актуализирована  на  заседании  кафедры
мировой литературы и методики ее преподавания 
Протокол №8 от 04.05. 2022 г. 

И.о. заведующего кафедрой мировой
литературы и методики ее преподавания Т.А. Полуэктова 

Одобрено научно-методическим советом специальности (направления 
подготовки) филологического факультета. 
Протокол №9 от 11 мая 2022 г. 

Председатель
А.А.

Бариловская



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

РПД разработана согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению 44.04.01 Педагогическое образование. 

Поэтика и история мировой литературы. План утвержден в Красноярском государствен-

ном педагогическом университете им. В.П. Астафьева. 

2. Трудоемкость – 108 часа. Изучается на 1 курсе, во время 1 сессии. Аудитор-

ных занятий – 18 часов, из них 8 – лекций, 10 практических, СРС – 54 часа, контроль — 36 

часов. 
  

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины  
заключается в уяснении студентами-магистрантами методологических принципов 

современных литературоведческих школ, основ современной филологии, которые соотно-

сятся с ключевыми философскими, антропологическими, социокультурными доктринами 

гуманитарного знания конца XX – начала XXI вв.  

 

1.2. Задачами изучения дисциплины являются: 

- общие представления о современной науке, ее месте в обществе; 

- научная школа как форма подготовки ученого, общие представления о мировых научных 

школах в области литературоведения; 

– уяснение принципов междисциплинарного взаимодействия науки о литературе со смеж-

ными областями гуманитарного знания: лингвистикой, социологией, философией, исто-

риографией, культурологией, психологией; 

- проблема смены научных и культурных парадигм как закон развития культуры и науки; 

– освещение эволюции «традиционных» методов описания литературного текста в XXI в.: 

текстология vs. интертекстуальность; биографический метод vs. новый историзм, наррато-

логия vs.персонология. 

 

1.3. В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать:  

- современные парадигмы в предметной области науки;  

- современные ориентиры развития образования; 

- специфику литературоведения в парадигме иных наук; 

Уметь  
- анализировать тенденции современной науки,  

- адаптировать современные достижения науки к образовательному процессу; 

- использовать знание современных проблем науки и образования при решении  

образовтельных и профессиональных задач; 

- обобщать и распространять методический опыт в профессиональной деятельности. 

Владеть 
- способами осмысления и критического анализа научной информации; навыками совер-

шенствования и развития своего научного потенциала.  

 

Названные знания, умения и навыки являются составляющими общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые должны быть сформированы у студента в ре-

зультате изучения данной дисциплины:  
а) общекультурные компетенции: 



– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

– способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 

в) общепрофессиональные  

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проекти-

ровать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2) 

- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3) 

 

б) профессиональные: 
способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области фило-

логии (ПК-2) 

 

1.4. Межпредметная связь 

 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» входит в парадигму 

специальных гуманитарных дисциплин. 

 В процессе изучения данной дисциплины студенты опираются на литературоведче-

ские знания и умения, полученные в рамках бакалавриата, особенно на такие дисциплины, 

как «Теория литературы», «Культурология», «История отечественной литературы. ХХ 

век».  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего  
зачетных 
единиц  
(часов) 

Семестр  
В семестр 

1 
 

Общая трудоемкость дисциплины 108 36  

Аудиторные занятия: 18 18  

лекции 8 8  

консультации    

Практические занятия 10 10  

Самостоятельная работа: 54 54  

изучение теоретического курса (ТО) 54 54  

реферирование и конспектирование ли-
тературы (РК) 

   

Вид промежуточного контроля  36 36  

 
3 Содержание дисциплины 
 
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий в часах 
(тематический план занятий) 
 

 



№ 
п/п 

Модули и разделы дис-
циплины 

Лекции 
зачетных 
единиц  
(часов) 

ПЗ или СЗ 
зачетных 
единиц  
(часов) 

ЛР 
зачетных 
единиц  
(часов) 

Самостоя-
тельная рабо-
та зачетных 

единиц  
(часов) 

Реализу-
емые 

компе-
тенции 

 

 

Модуль 1.  

Проблемы современного 

литературоведения как 

науки 

4    ОК-1,2, 

ПК – 2, 

ОПК-2,3 

1 Объект и предмет в 

научном исследовании. 

Специфика филологии.  

Литературоведение как 

раздел филологии. Ли-

тературоведение в си-

стеме гуманитарного 

знания 

2    ОК-1,2, 

ПК – 2, 

ОПК-2,3 

 

2 
Смена научных и куль-

турных парадигм. Ста-

тус литературоведения в 

системе современного 

знания 

2    ОК-1,2, 

ПК – 2, 

ОПК-2,3 

 Основные школы в ев-

ропейском и русском 

литературоведении се-

редины XX в. – ХХ1 вв.  

 

2    ОК-1,2, 

ПК – 2, 

ОПК-2,3 

 «Традиционные» 

направления в литера-

туроведении. Литерату-

роведение на современ-

ном этапе 

2    ОК-1,2, 

ПК – 2, 

ОПК-2,3 

 

3.2 Содержание модулей и тем лекционного курса 

Модуль 1. Проблемы современного литературоведения как науки 

 

Тема 1. Объект и предмет в научном исследовании. Специфика филологии. Литера-

туроведение как раздел филологии (2 ч.) 

 

Объект и предмет в научном исследовании. Филология как отдельная область зна-

ния. Основные школы в европейском и русском литературоведении середины – второй 

половины XX в. «Традиционные» направления (социологическая, эстетическая критика, 

история литературы, текстология). Проблемы актуального литературоведения. Структура-

лизм, Московско-тартуская семиотическая школа, нарратология. 

 

Тема 2. Смена научных и культурных парадигм. Статус литературоведения в систе-

ме современного знания (2 ч.) 

Понятие парадигмы в науке. Системоцентрическая и антропоцентрическая пара-

дигма науки. Смена литературоцентричной парадигмы русской культуры на полицен-



тризм. Литературоведение и социология. Литературоведение и идеология в XX-XXI вв.: 

основные тенденции и направления взаимодействия. Литературоведение и психология. 

Литературоведение и культурология. Литературоведение и философия. 

Тема № 3. Основные школы в европейском и русском литературоведении середины 

XX в. – ХХ1 вв. (2 ч.) 

Обсуждение ключевых направлений в развитии современной литературоведческой 

науки: от традиционных школ конца XIX – начала XX вв. (культурно-историческая шко-

ла, психологическая, мифологическая школы) к формальному методу и структурализму. 

Структурализм, его национальные ответвления и этапы эволюция. Литературоведение на 

постструктуралистском этапе. Общая характеристика. 

Тема № 4. «Традиционные» направления в литературоведении. Литературоведение 

на современном этапе (2 ч.) 

Особенности перехода от раннего литературоведения к опытам художественно-

эстетической интерпретации. Эмпиризм в современном литературоведении. Эволюция 

текстологии в XX в. Нарратология. 

 Структурализм и его эволюция. Предпосылки зарождения структурализма и общая 

характеристика метода. Предпосылки структурного понимания художественного текста. 

«Обнажение» приёма в формалистской методологии. Становление аналитических прие-

мов и категорий в европейском структурализме. Московско-тартуская семиотическая 

школа, становление постструктурализма (Ю. Кристева, Ж. Женетт, Р. Барт, Ц.Тодоров). 

Постмодернистская эстетическая парадигма и структурализм. Появление идей интертек-

стуальности, «смерти автора». М. Фуко и идея дискурса в историко-культурной перспек-

тиве. Дискурс Постструктурализм и «деконструкция метанарративов».  

 

3.3 Практические занятия 

 
№  

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Наименование практических занятий, 

объем в часах 

 Разд.1. Проблемы совре-

менного литературоведения 

как науки 

 

 

 

 «Традиционные» направления (социологическая и 

эстетическая критика, история литературы, тек-

стология) в литературоведении (2 часа) 

  Актуальные проблема литературоведения ХХ ве-

ка Фрейдизм, феноменология, формальный метод, 

школа «Анналов». Европейские и русские дости-

жения (В.Я. Пропп, О.М. Фрейденберг, М.М. Бах-

тин, Клод Леви-Стросс, Р.О. Якобсон и др.)  

(2 часа) 

 

   Структурализм и его значение в литературоведе-

нии ХХ-ХХ1 вв. Постструктурализм (2 часа) 

 

 

 

  Московско-тартуская семиотическая школа: ана-

литические приемы, эволюция научного направ-

ления. Научная деятельность Ю. Лотмана (2 часа) 



  Теория повествования на современном этапе: 

нарратология (2 часа) 

 

  

3.4 Самостоятельная работа 

Успешное освоение дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной 

работы: 

– теоретическое изучение материала,  

- обязательно фиксация основных положений прочитанной литературы в тетрадях с 

указанием полных библиографических данных  

 
3.5 Содержание модулей дисциплин при использовании системы зачетных единиц 
Дисциплина ведется одним модулем 
 

4 Учебно-методические материалы по дисциплине 

4.1 Основная и дополнительная литература, информационные ресурсы 

 

Основная литература 
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии феноменологической философии. Кн. 1. 

/ Пер. с нем. А.В. Михайлова. М., 2009. 

 

Дополнительная литература 
1. Академические школы в русском литературоведении. М., 1975. 

2. Западное литературоведение XX века. Энциклопедия / Науч. ред. Е.А. Цургано-

ва. М., 2004. 

3. Рождественский Ю.В. Общая филология. М., 1996. 

4. Современное зарубежное литературоведение / Под ред. И.П. Ильина, Е.А. Цур-

гановой. М., 1996. 

5. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распро-

странении национализма. М., 2001. 

6. Выготский Л.С. Психология искусства. СПб., 2000. 

7. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. 

8. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962. 

9. Лакан Ж. Функции и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995. 

10. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва – Третий Рим» в 

идеологии Петра Первого (К проблеме средневековой традиции в культуре ба-

рокко) // Успенский Б.А. Избр. труды: В 2 т. М., 1996. С. 124-141. 

11. Могильнер М. Homo imperii. История физической антропологии в России (ко-

нец XIX – начало XX в.). М., 2008. 

12. Нойманн Э., Юнг К.-Г. Психоанализ и искусство. М., 1998. 

13. Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи ре-

ализма. М., 1996. 

14. Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой кон-

цепции. М., 1998. 

15. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. М., 1998. 

16. Ярхо Б.И. Методология точного литературоведения. Избр. труды по теории ли-

тературы. М., 2006. 

17. Яусс Х.-Р. К проблеме диалогического понимания // Вопросы философии. 1994. 

№ 12. С. 97-106. 



Интернет-ресурсы: 

1. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 

2. Базы данных компании East View Publications (Ист-Вью) 

3. Базы данных Gale Group – http://www.neicon.ru/res/gale.htm 

4. Федеральный портал Российское образование – 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242  

5. Каталог образовательных интернет-ресурсов – 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Библиотека портала –

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

4.2 Контрольно-измерительные материалы 

В качестве контрольно-измерительных материалов, используемых для про-

межуточного и итогового контроля знаний, умений и навыков в соответствии с ре-

ализуемыми компетенциями, предложены индивидуальные собеседования, прове-

ряющие знания текстов, вопросы. Все консультации по подготовке к экзамену и 

практическим занятиям проводятся на профильной кафедре.  

 

4.3. Вопросы: 

1.Новые условия развития образовательной сферы России. 

2.Кризисы в развитии общества и кризисы в образовании. Причины и детерминанты. 

3.Основные школы в европейском и русском литературоведении второй половины XX в.  

4. «Традиционные» направления и новейшие веяния в литературоведении  

5. Структурализм и его эволюция.  

6. Деятельность Ю.М. Лотмана, его роль в отечественном литературоведении 

7. Европейский структурализм и становление постструктурализма  

8. Представители французского структурализма (Ю. Кристева, Ж. Женетт, Р. Барт, 

Ц.Тодоров).  

 9. Постмодернистская эстетическая парадигма и структурализм. Появление идей интер-

текстуальности, «смерти автора». 

10. М. Фуко и идея дискурса в историко-культурной перспективе.  

11. Современная нарратология (на примере работ В. Шмида). 

12. Постколониализм, его проблематика и теоретики.  

13.Новый историзм, его проблематика и теоретики.  

14. «Антропологический поворот» в современном литературоведении.  

15.Этнопоэтика как метод анализа.  

 16. Категории социологического анализа и литература. 

17. Литературоведение и психология. Фрейдизм на рубеже XX-XXI вв.  

18. «Психопоэтика» русской литературы. Работы Е. Эткинда, А. Эткинда.  

19. Литературоведение и философия в XX-XXI вв. Философская герменевтика и литера-

туроведение.  
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-ЦИИ 



1. Назначение фонда оценочных средств 

1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Новейшая отечественная литература» является установ-

ление соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям ос-

новной профессиональной образовательной программы, рабочей программы дисциплины. 

1.2. ФОС по дисциплине решает задачи:  

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений, 

навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки;  

- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью элементов обрат-

ной связи) достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора универсальных и об-

щепрофессиональных компетенций выпускников;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятель-

ности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в обра-

зовательный процесс Университета. 

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. История и поэтика мировой литературы; 

- образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педа-

гогическое образование. История и поэтика мировой литературы; 

- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева» и его филиалах. 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе изучения дис-

циплины 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

а) общекультурные компетенции: 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень (ОК-1); 

– способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению науч-

ного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 

в) общепрофессиональные  

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2) 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практи-

ческую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3) 

 

б) профессиональные: 
способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии 

(ПК-2) 

Компетенция Этап формирования 

компетенции 

Дисциплины, практи-

ки, участвующие в 

формировании ком-

петенции 

Тип контроля Оценочное сред-

ство/ КИМы 

Номер Форма 

способность со-

вершенствовать 

и развивать свой 

ориентировочный 

 

…. текущий контроль 

успеваемости 

1 пись-

менная 

работа 



интеллектуаль-

ный и общекуль-

турный уровень 

(ОК-1) 

  

когнитивный 

 

Философия 

Экономика 

История 

Культура речи 

Социология 

… 

текущий контроль 

успеваемости 

1 пись-

менная 

работа 

праксиологический Основы права и по-

литологии 

Культурология 

Историческая психо-

логия 

Риторика 

текущий контроль 

успеваемости 

2 пись-

менная 

работа 

рефлексивно-оценочный ….. промежуточная 

аттестация 

1 зачет 

способность к 

самостоятельно-

му обучению но-

вым методам ис-

следования, из-

менению науч-

ного и научно-

производствен-

ного профиля 

своей професси-

ональной дея-

тельности (ОК-2) 

 

 

ориентировочный 

 

 текущий контроль 

успеваемости 

2 пись-

менная 

работа 

когнитивный 

 

 текущий контроль 

успеваемости 

2 пись-

менная 

работа 

праксиологический  текущий контроль 

успеваемости 

2 пись-

менная 

работа 

рефлексивно-оценочный  текущий контроль 

успеваемости 

2 пись-

менная 

работа 

способность 

осуществлять 

профессиональ-

ное и личностное 

самообразова-

ние, проектиро-

вать дальнейший 

образовательный 

маршрут и про-

фессиональную 

карьеру (ОПК-2) 

 

ориентировочный 

 

 Текущий контроль 

успеваемости 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Пись-

менная 

работа 

когнитивный 

 

праксиологический 

рефлексивно-оценочный 

способность 

проводить само-

ориентировочный  Текущий контроль 2 Пись-

менная 



Этапы формирования и оценивания компетенций 

 

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  
3.1. Фонды оценочных средств включают: вопросы к экзамену. 

3.2. Оценочные средства  

3.2.1. Оценочное средство вопросы к экзамену, тест  

Критерии оценивания по оценочному средству 1 - вопросы  

Формируемая 

компетенция 

Высокий уровень Продвинутый 

уровень 

Базовый уровень 

«зачтено» 

 

«зачтено» 

 

«зачтено» 

 

способность со-

вершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуаль-

ный и обще-

культурный 

уровень (ОК-1) 

  

Владеть: метода-

ми критического 

анализа выявлен-

ной связи и мето-

дологией выбора 

эвристичных под-

ходов для форми-

рования мировоз-

зренче- 

ской позиции.  

Уметь: выявлять 

связь и способы 

воздействия 

различных науч-

ных подходов на 

характер миро- 

воззрения, приме-

нять методы кри-

Владеть: навыками 

распознания науч-

ных концепций, 

выявления связи 

между содержани-

ем той 

или иной концеп-

ции.  

Уметь: выявлять 

связь между содер-

жанием той 

или иной научной 

концепции, уметь 

провести 

сравнение различ-

ных концепции.  

Знать: специфику 

различных фило-

Владеть: навыками 

анализа места и ро-

ли опто- 

техники в произ-

водственной и 

научно- 

исследовательской 

деятельности, вы-

явления связи 

между содержанием 

базовых в сфере 

научной деятельно-

сти.  

Уметь: приобретать 

систематические 

знания в 

выбранной области 

научной деятельно-

стоятельные ис-

следования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования (ОПК-3) 

 

 

 успеваемости работа 

когнитивный 

 

2 

праксиологический 2 

рефлексивно-оценочный 2 

способность де-

монстрировать 

углубленные 

знания в избран-

ной конкретной 

области филоло-

гии (ПК-2) 

Ориентировочный  Текущий контроль 

успеваемости 

2 Пись-

менная 

работа когнитивный 2 

праксиологический 1 Зачет 

Рефлексивно-оценочный 1 



тического ана- 

лиза выявленной 

связи и пользо-

ваться методоло- 

гией выбора под-

ходов для форми-

рования миро- 

воззренческой по-

зиции.  

Знать: связь и 

способы воздей-

ствия различных 

научных подходов 

на характер миро-

воззрения, 

различные методы 

критического ана-

лиза выяв- 

ленной связи и 

методологию вы-

бора эвристичных 

подходов для 

формирования 

мировоззренче-

ской 

позиции.  

 

 

софских пози- 

ций, их место и 

роль в структуре 

современного 

мировоззрения, 

степень их влияния 

на характер 

современного ми-

ровоззрения в це-

лом и понима- 

ние конкретных 

теоретических и 

практических 

задач.  

 

сти.  

Знать: основные 

принципы и 

направления совре- 

менной научной 

деятельности.  

ОК-2 – 

готовность  

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Владеет 

  навыками разра-

ботки и принятия   

решений в слож-

ных и нестандарт-

ных ситуациях; 

- навыками анали-

за возможных по-

следствий; 

- навыками  оцен-

ки эффективности 

принятия реше-

ний; 

-  навыками  при-

нимать  на себя 

Владеет 

  навыками разра-

ботки и принятия   

решений в сложных 

и нестандартных 

ситуациях; 

- навыками анализа 

возможных послед-

ствий; 

Умеет  

- проводить анализ 

возможных поло-

жительных и отри-

цательных эффек-

тов и рисков, взве-

Владеет  

-навыками разра-

ботки и принятия 

экономических ре-

шений, анализа 

возможных послед-

ствий в нестандарт-

ных ситуациях 

Умеет  

-  принимать управ-

ленческие решения 

в нестандартных 

ситуациях 

- нести ответствен-

ность за реализа-



ответственность 

за конечный ре-

зультат 

Умеет  

- проводить ана-

лиз возможных 

положительных и 

отрицательных 

эффектов и рис-

ков, взвешивать и 

анализировать 

возможности и 

угрозы;  

 - самостоятельно 

находить и при-

нимать организа-

ционно-

управленческие 

решения в слож-

ных и нестандарт-

ных ситуациях, а 

также нести за 

них ответствен-

ность 

Знает 

-   основные мо-

рально-этические 

ценности об от-

ветственности при 

принятии реше-

ний в рамках про-

фессиональной 

компетенции; 

- методы   выяв-

ления причин  

проблем и приме-

нения своевре-

менных действий; 

-особенности про-

цесса управления 

рисками 

шивать и анализи-

ровать возможно-

сти и угрозы;  

Знает 

-   основные мо-

рально-этические 

ценности об ответ-

ственности при 

принятии решений 

в рамках професси-

ональной компе-

тенции; 

- методы   выявле-

ния причин  про-

блем и применения 

своевременных 

действий; 

 

цию управленче-

ских решений 

Владеет  

-навыками разра-

ботки и принятия 

экономических ре-

шений, анализа 

возможных послед-

ствий в нестандарт-

ных ситуациях 



ОПК-2 -

способность 

осуществлять 

профессиональ-

ное и личност-

ное самообразо-

вание, проекти-

ровать даль-

нейший образо-

вательный 

маршрут и про-

фессиональную 

карьеру  

Владеть:  готовно-

стью на базовом 

уровне использо-

вать знание со-

временных про-

блем науки и об-

разования 

Уметь: использо-

вать знание со-

временных про-

блем науки и об-

разования при 

решении профес-

сиональных  

задач  

Знать: современ-

ные проблемы 

науки и образова-

ния   

  

Владеть:  готовно-

стью на базовом 

уровне использо-

вать знание совре-

менных проблем 

науки и образова-

ния при решении 

профессиональных 

задач. 

Уметь: использо-

вать знание совре-

менных проблем 

науки и образова-

ния при решении 

профессиональных  

задач  

Знать: современные 

проблемы науки и 

образования  и быть 

готовым к исполь-

зованию их при 

решении професси-

ональных задач.  

Владеть:   

готовностью 

использовать зна-

ние современных 

проблем науки и 

образования при 

решении професси-

ональных задач. 

Уметь:  использо-

вать знание совре-

менных проблем 

науки и образова-

ния при решении 

профессиональных 

задач с помощью 

преподавателя 

 

Знать: современные 

проблемы науки и 

образования и быть 

готовым к исполь-

зованию их при ре-

шении профессио-

нальных задач  

 

ОПК-3 - спо-

собность прово-

дить самостоя-

тельные иссле-

дования, обос-

новывать акту-

альность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования  

 

Владеет  

- навыками 

формирования 

культуры научно-

го профессио-

нального мышле-

ния;   

- навыками  обос-

нования  актуаль-

ности  и практи-

ческой  значимо-

сти  избранной 

темы научного 

исследования 

Умеет 

- осуществлять 

контроль органи-

зации исследова-

тельской работы; 

-своевременно 

изменять методи-

ку, используемую 

в профессиональ-

ной деятельности, 

в соответствии с 

требованиями со-

временной науки; 

-обосновывать 

актуальность и 

практическую 

Владеет  

- навыками 

формирования 

культуры научного 

профессионального 

мышления;   

Умеет 

- осуществлять кон-

троль организации 

исследовательской 

работы; 

-обосновывать ак-

туальность и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

Знает  

- основные резуль-

таты новейших ис-

следований по про-

блемам менедж-

мента; 

- методы обобще-

ния информации, 

получаемой  в  ходе 

исследовательской 

работы 

Владеет 

 - теоретиче-

скими основами 

проведения иссле-

дований 

Умеет 

- самостоя-

тельно получать 

новые знания на 

основе анализа ин-

формации    

Знает 

 - основные 

этапы исследова-

ния, современные 

научные подходы, 

приёмы, принципы 

и методы исследо-

ваний 



значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

Знает  

- основные ре-

зультаты новей-

ших исследований 

по проблемам ме-

неджмента; 

- методы обобще-

ния информации, 

получаемой  в  

ходе исследова-

тельской работы 

ПК-2-

способность де-

монстрировать 

углубленные 

знания в из-

бранной кон-

кретной области 

филологии  
 

Владеет  

- навыками 

формирования 

культуры научно-

го профессио-

нального мышле-

ния;   

- навыками  обос-

нования  актуаль-

ности  и практи-

ческой  значимо-

сти  избранной 

темы научного 

исследования 

Умеет 

-обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

Знает  

- основные ре-

зультаты новей-

ших исследований 

по проблемам ме-

неджмента; 

 

Владеет  

- навыками 

формирования 

культуры научного 

профессионального 

мышления;   

- навыками  обос-

нования  актуаль-

ности  и практиче-

ской  значимости  

избранной темы 

научного исследо-

вания 

Уметь: использо-

вать знание совре-

менных проблем 

науки и образова-

ния при решении 

профессиональных  

задач  

Знает  

- основные резуль-

таты новейших ис-

следований по про-

блемам менедж-

мента; 

 

Владеет  готовно-

стью на базовом 

уровне использо-

вать знание совре-

менных проблем 

науки и образова-

ния 

Умеет самостоя-

тельно получать 

новые знания на 

основе анализа ин-

формации    

Знать: современные 

проблемы науки и 

образования и быть 

готовым к исполь-

зованию их при ре-

шении профессио-

нальных задач  

 

 

 

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована 

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 

4.1. Фонды оценочных средств включают: письменная работа 

4.2.1. Критерии оценивания  по оценочному средству 2 - письменной работе 

 

Критерии оценивания Количество баллов 

(вклад в рейтинг) 

Кратко изложены полученные результаты теоретического анализа 

определенной учебной темы  

3 



Суть исследуемой проблемы раскрыта  3 

Обучающийся приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на проблему 

4 

Максимальный балл 10 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение фондов оценочных средств (лите-

ратура; методические указания, рекомендации, программное обеспечение и другие материалы, исполь-

зованные для разработки ФОС). 

1. Положение о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» и его 

филиалах 

2. Электронно- библиотечная система IPRbooks ООО»Ай Пи Эр Медиа» 

3. Издательство Лань. Электронно- библиотечная система. ООО «Издательство Лань» и др. 

 

6. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

6.1. Типовые вопросы к экзамену 

 по дисциплине  

«Современные проблемы науки и образования» 

Вопросы:  

 
1.Новые условия развития образовательной сферы России. 

2.Кризисы в развитии общества и кризисы в образовании. Причины и детерминанты. 

3.Основные школы в европейском и русском литературоведении второй половины XX в.  

4. «Традиционные» направления и новейшие веяния в литературоведении  

5. Структурализм и его эволюция.  

6. Деятельность Ю.М. Лотмана, его роль в отечественном литературоведении 

7. Европейский структурализм и становление постструктурализма  

8. Представители французского структурализма (Ю. Кристева, Ж. Женетт, Р. Барт, Ц.Тодоров).  

 9. Постмодернистская эстетическая парадигма и структурализм. Появление идей интертекстуально-

сти, «смерти автора». 

10. М. Фуко и идея дискурса в историко-культурной перспективе.  

11. Современная нарратология (на примере работ В. Шмида). 

12. Постколониализм, его проблематика и теоретики.  

13.Новый историзм, его проблематика и теоретики.  

14. «Антропологический поворот» в современном литературоведении.  

15.Этнопоэтика как метод анализа.  

 16. Категории социологического анализа и литература. 

17. Литературоведение и психология. Фрейдизм на рубеже XX-XXI вв.  

18. «Психопоэтика» русской литературы. Работы Е. Эткинда, А. Эткинда.  

19. Литературоведение и философия в XX-XXI вв. Философская герменевтика и литературоведение. 

  

6.2. Письменная работа  

Исследовательский реферат по теме ВКР в контексте изучаемой дисциплины. 
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