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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – освоение подходов к литературе, альтернативных традиционной поэтике и 

учитывающих антропологические и социокультурные измерения литературного творчества и рецепции 

художественных текстов.

Задачи  дисциплины:

 актуализировать потенциал теории литературы в антропологической перспективе;

 изучить теоретические (философские, социологические, культурно-антропологические)

основания литературной антропологии;

 познакомиться  с  основными  методами  современного  антропологически

ориентированных литературоведческих исследований;

 научиться  использовать  на  практике  аналитические  инструменты  антропологии

литературы.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
индикаторами достижения компетенций

Компетенция Индикаторы достижения 
компетенций

Результаты обучения

ПК-1.3. Способен представлять 
результаты собственной 
научно-исследовательской 
деятельности с 
применением навыков 
ораторского искусства

Знать: основные виды и 
типы представления 
научной информации в 
устной и письменной 
формах, алгоритм создания 
доклада и сообщения по 
результатам собственных 
исследований в области 
языкознания и 
литературоведения.
Уметь: выбирать источники 
и искать научную 
литературу для изучения, 
анализировать и 
синтезировать информацию,
получаемую из различных 
информационных 
источников, создавать и 
оформлять в письменной 
форме результаты 
собственных исследований, 
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в том числе с целью их 
последующего устного 
представления.
Владеть: навыками участия 
в научных дискуссиях и 
стратегиями поведения при 
демонстрации результатов 
проведённого исследования.

ПК-2 Способен проводить
под научным 
руководством локальные 
исследования на основе 
существующих методик в 
конкретной узкой области
филологического знания с
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов

ПК-2.1 Владеет умением 
использовать методики 
научно-исследовательской 
деятельности с учетом 
современной научной 
парадигмы

Знать: современную 
научную парадигму в 
области филологии и 
современные методы 
исследования, принятые в 
языкознании и 
литературоведении, а также 
в смежных областях знания.
Уметь: определять наиболее
продуктивную методику 
исследования.
Владеть: умением 
применять выбранную 
методику исследования в 
собственной 
исследовательской 
деятельности.

ПК-2.2 Владеет 
способностью 
аргументированно 
формулировать 
умозаключения и выводы, 
полученные в результате 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать: принципы научной 
аргументации.
Уметь: аргументированного 
выстраивания научного 
текста с учетом логических 
связей.
Владеть: способностью 
формулировать основные 
положения и выводы 
научного исследования.

ПК-2.3 Владеет навыками 
работы с учебной и 
научной литературой

Знать: принципы 
реферирования и 
критического анализа 
учебной и научной 
литературы.
Уметь: работать с учебной и
научной литературой, 
правильно оформлять 
сноски и 
библиографический список.
Владеть: навыками поиска, 
реферирования и 
критического анализа 
учебной и научной 
литературы.
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  относится  к  части,  реализуемой  участниками  образовательных  отношений,
учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» с  профилем «Зарубежная
филология:  компаративистика  (языки,  литература,  история  страны  изучаемого  языка)».
Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории гуманитарного знания в 8 семестре. 

Для освоения дисциплины  необходимы знания, умения и владения, сформированные в
ходе  изучения   следующих  дисциплин   и  прохождения   практик:  «История  мировой
литературы»,  «История  русской  литературы»,  «Русский  язык  и  культура  речи»,  «Теория
литературы»,  «История русской культуры», «История мировой культуры».
В результате освоения дисциплины  формируются знания, умения и владения, необходимые для
прохождения практик, написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы.

2. Структура дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения
Объем  дисциплины  в  форме  контактной  работы обучающихся  с  педагогическими

работниками и  (или)  лицами,  привлекаемыми к  реализации  образовательной  программы на
иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр Тип учебных занятий Количество
часов

8 Лекции 24
8 Семинары 18

 Всего: 42

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 
48 академических часа(ов), промежуточная аттестация (экзамен) 18 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения
Объем  дисциплины  в  форме  контактной  работы обучающихся  с  педагогическими

работниками и  (или)  лицами,  привлекаемыми к  реализации  образовательной  программы на
иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр Тип учебных занятий Количество
часов

7 Лекции 14
7 Семинары 10

 Всего: 24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 
66 академических часа(ов), промежуточная аттестация (экзамен) 18 академических часов.

3. Содержание дисциплины

1. Антропологии: что такое антропология?
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1.1. Философская антропология: общая специфика человека. «Разумное животное», «мера 

всех вещей». Теология vs антропология: «образ и подобие». Антропология в Новое время: 

Паскаль, Гельвеций, Кант. Современная антропология: «после смерти Бога».

1.2. Антропология в 19 в.: биологическая наука. Антропология и расоведение, этнология, 

этнография, фольклористика. 

1.3. Современные трактовки «антропологии»: 

1.3.1. Человек в природе, человек как вид (физическая/биологическая антропология): 

человек vs животные

1.3.2. Человек в культуре: антропопрактикиvs «объективные» структуры (институты, 

социальные системы, социальные группы – классы и т.п., структуры языка и текста)

1.3.3. Философия человека: человеческий опытvs абстрактные системы (мышление, 

сознание, язык, религия и т.д.)

1.4. «Антропология литературы» в классической традиции: Монтень, Паскаль, Кант, Бёрк,

Кьеркегор, Ницше.

2. Первый «антропологический поворот»: «три кита» литературы и философская 

антропология художественного текста.

2.0. Антропологии первой половины ХХ века: М. Шелер, М. Хайдеггер, А. Гелен, Х. 

Плесснер; А. Кожев и неогегельянцы, экзистенциалисты, лакановский психоанализ, 

герменевтика, персонализм

2.1. Антропология автора (культурно-исторический метод, биографический метод, 

психоанализ; герменевтика; М. Бланшо, «смерть автора», «метаавтор»).

2.2. Антропология героя (М.М. Бахтин, экзистенциализм, Р. Жирар)

2.3. Антропология читателя (Хайдеггер – Гадамер, рецептивная теория: Х.Р. Яусс,В. Изер,

С. Фиш, М.Риффатер, У. Эко) 

3. Второй «антропологический поворот»: те же «три кита» и социокультурная 

антропология литературы.

3.1. Социальная антропология авторства

3.1.1. Автор как социальный агент (марксизм: В.Ф. Переверзев, Д. Лукач и др; П. Бурдье и

М. де Серто).

3.1.2. Автор как «оператор» социальной реальности: авторский смысл как смысл 

социокультурный Ю.М. Лотман, К. Гирц и «новый историзм», А. Зорин.

3.2. Антропология литературного опыта.

3.2.1. Философская линия (Ж. Полан, Ж. Батай, М. Бланшо, Р. Барт, Ю. Кристева, 

феминистская критика, Ф. Лаку-Лабарт, Ж. Рансьер;  М. Мамардашвили, М. Ямпольский, В. 

Подорога).
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3.2.2. Научная линия (русский формализм, «литературный быт» Б. Эйхенбаума; новая 

критика; «женевская школа»: Ж. Пуле, Ж. Старобинский; когнитивная поэтика; А. Зорин, Т. 

Венедиктова).

3.3. Антропология читательских сообществ («бирмингемская школа», социология чтения: 

Б. Дубин).

4. Образовательные технологии 

Лекции: проблемная лекция, лекция-беседа (дискуссия), лекция с применением техники

обратной связи. 

Семинары: коллективная (в группах) или индивидуальная аналитическая деятельность

(аналитический практикум).

Метод  проектов: каждый студент  в  течение  всего  курса  выполняет  индивидуальный

проект.  Поскольку курс носит методологический и инструментальный характер,  конкретные

темы  проектов  связаны  с  областью  научных  и  общекультурных  интересов  студентов.  В

процессе  работы  вырабатывается  постановка  проблемы,  определяется  инструментарий,

готовится  аналитический  материал  и  электронная  презентация  проекта,  после  чего  он

представляется вниманию аудитории.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля Макс. количество баллов
За одну 
работу

Всего

Текущий контроль: 
  - опрос 5 баллов 30 баллов 
  - контрольная работа 10 баллов 30 баллов
Промежуточная аттестация 
(экзамен)

40 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная 
шкала Традиционная шкала Шкала

ECTS
95 – 100 отлично

зачтено

A
83 – 94 B
68 – 82 хорошо C
56 – 67 удовлетворительно D
50 – 55 E
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20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX
0 – 19 F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине 

Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-83/
A,B

отлично/
зачтено

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и 
практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.  
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, 
умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач 
профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно 
обосновывает принятые решения. 
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«высокий».

82-68/
C

хорошо/
зачтено

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический 
материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.  
Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении 
практических задач профессиональной направленности разного уровня 
сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.  
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«хороший».

67-50/
D,E

удовлетво-
рительно/
зачтено

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и 
практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач профессиональной 
направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 
этого базовыми навыками и приёмами.  
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«достаточный». 

49-0/
F,FX

неудовлет-
ворительно/
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический 
и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических 
положений при решении практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и
приёмами.  
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не 
сформированы. 

5.3 Оценочные  средства  (материалы) для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
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Вопросы для контрольной работы:

1. Антропологические аспекты классической теории литературы.

2. «Негативная антропология» и литература: кризис фигуры автора.

3. Понятие «литературного опыта» и его ценность для позднейшей теории литературы.

Аспекты проблематики индивидуальных проектов:

1. Человек в литературе Античности и Средних веков.

2. Возрождение: открытие человека в литературе. Институт авторства.

3. Человек барокко: автор, герой и читатель.

4. Человек и нормативная поэтика классицизма.

5. Сентиментализм и романтизм: новые измерения опыта.

6. Реализм: опыт реальный и эстетический.

7. Саморазвивающийся герой в романтизме и реализме: жанровое моделирование человека. 

8. Антропология социального типа.

9. Читатель и его опыт.

10. Модернизм и постмодернизм: сверх- и постчеловеческие перспективы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Литература

Основная:
Анализ художественного текста. Русская литература XX века: 20-е годы: Учебное пособие / 

Рогова К.А. - СПб:СПбГУ, 2018. - 286 с.: ISBN 978-5-288-05820-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1001187

Анализ художественного текста. Лирическое произведение. Хрестоматия / сост. Д.М. 
Магомедова и С.Н. Бройтман. М.: РГГУ, 2005.

Анализ художественного текста (эпическая проза). Хрестоматия / сост. Н.Д. Тамарченко. М.: 
РГГУ, 2004. 

Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / Под. Ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. 
Тюпа В.И. Анализ художественного текста. Учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2006, 

2008, 2010.

Дополнительная: 
Гаспаров М.Л. Метр и смысл. М., 1999.
Магомедова Д.М. Филологический анализ лирического стихотворения. М., 2004.
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Фоменко И.В. Практическая поэтика. М., 2006.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. www.financialenglish.org
2. www.economist.com
3. www.guardian.co.uk
4. www.mirror.co.uk
5. www.news.com.au/dailytelegraph
6. www.washingftonpost.com
7. http//www/.сanberra.edu. аu/ studyskills /writing/ literature

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
Cambridge University Press
PrоQuest  Dissertation & Theses Global
SAGE Journals
Taylor and Francis 
JSTOR

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases 

Информационные справочные системы:
1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для  обеспечения  дисциплины  используется  материально-техническая  база
образовательного учреждения:  учебные аудитории,  оснащённые компьютером и проектором
для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:
1. Windows 
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

Профессиональные полнотекстовые базы данных:
1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
2. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
3. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
4. Cambridge University Press
5. PrоQuest  Dissertation & Theses Global
6. SAGE Journals
7. Taylor and Francis 
8. JSTOR

Информационные справочные системы:
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3. Консультант Плюс
4. Гарант

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  дополнительные  методы
обучения,  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в
зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для  слепых  и  слабовидящих:  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,
доступного  с  помощью  компьютера  со  специализированным  программным  обеспечением;
письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным  программным
обеспечением  или  могут  быть  заменены  устным  ответом;  обеспечивается  индивидуальное
равномерное  освещение  не  менее  300  люкс;  для  выполнения  задания  при  необходимости
предоставляется  увеличивающее  устройство;  возможно  также  использование  собственных
увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен
и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере. 

 для глухих  и  слабослышащих:  лекции оформляются  в  виде  электронного  документа,
либо  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура  индивидуального  пользования;
письменные  задания  выполняются  на  компьютере  в  письменной  форме;  экзамен  и  зачёт
проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования. 

 для лиц с  нарушениями опорно-двигательного аппарата:  лекции оформляются в  виде
электронного  документа,  доступного  с  помощью  компьютера  со  специализированным
программным  обеспечением;  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со
специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме
или выполняются в письменной форме на компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается  с

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями
обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом, или  могут
использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием
дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации:

 для  слепых  и  слабовидящих:  в  печатной  форме  увеличенным  шрифтом,  в  форме
электронного документа, в форме аудиофайла.

 для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в

форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA
CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих  и  слабослышащих:  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с
нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
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 для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата:  передвижными,
регулируемыми  эргономическими  партами  СИ-1;  компьютерной  техникой  со  специальным
программным обеспечением.  

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий  

1. Антропология автора (культурно-исторический метод, биографический метод, 

психоанализ; герменевтика; М. Бланшо, «смерть автора», «метаавтор»).

Текст: 

Бланшо М. Литература и право на смерть // Бланшо М. От Кафки к Кафке. М., 1998. С. 9-

50.

2. Антропология героя (М.М. Бахтин, экзистенциализм, Р. Жирар).

Текст: 

Бахтин М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества. Издание 2-е. М.: Искусство, 1986. С. 9-191.

3. Антропология читателя (Хайдеггер – Гадамер, рецептивная теория: Х.Р. Яусс,В. Изер, 

С. Фиш, М. Риффатер, У. Эко)

Текст:

Изер В. Акты вымысла, или Что фиктивно в фикциональном тексте // Немецкое 

философское литературоведение наших дней: Антология / Сост. Д. Уффельман, К. Шрамм. 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. С. 186-216.

4. Второй «антропологический поворот»: те же «три кита» и социокультурная 

антропология литературы. Социальная антропология авторства. Автор как социальный агент 

(марксизм: В.Ф. Переверзев, Д. Лукач и др; П. Бурдье и М. де Серто). 

Текст:

Будрдье П. Поле литературы  http://bourdieu.name/content/burde-pole-literatury

5. Автор как «оператор» социальной реальности: авторский смысл как смысл 

социокультурный Ю.М. Лотман, К. Гирц и «новый историзм», А. Зорин.
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Текст:

Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/LOTMAN/DECLOT.HTM

6. Антропология литературного опыта. Философская линия (Ж. Полан, Ж. Батай, М. 

Бланшо, Р. Барт, Ю. Кристева, феминистская критика, Ф. Лаку-Лабарт, Ж. Рансьер;  М. 

Мамардашвили, М. Ямпольский, В. Подорога).

Текст: 

Паперно И. «Если бы можно было рассказать себя...»: дневники Л.Н. Толстого // Новое

литературное обозрение. 2003. №61.

7. Антропология литературного опыта. Научная линия (русский формализм, 

«литературный быт» Б. Эйхенбаума; новая критика; «женевская школа»: Ж. Пуле, Ж. 

Старобинский; когнитивная поэтика; А. Зорин, Т. Венедиктова).

Текст:

Венедиктова Т. Литература как опыт. Буржуазный читатель как культурный герой. М., 

2017. С. 41-90.

8. Антропология читательских сообществ («бирмингемская школа», социология чтения: 

Б. Дубин).

Текст:

Самутина Н. Великие читательницы: фанфикшн как форма литературного опыта // 

Социологическое обозрение. 2013. Т. 12. № 3.
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Приложение 1. Аннотация
рабочей программы дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Антропология  литературы»  реализуется  кафедрой  теории  и  истории
гуманитарного знания ИФИ РГГУ в 8-м семестре. 

Цель  дисциплины  –  освоение  инструментария  антропологического  анализа

литературного произведения.

Задачи дисциплины:

- рассмотрение различных подходов к антропологии литературного текста, сложившихся

в ХХ-ХХI вв.;

-  понимание  роли  антропологического  анализа  в  литературоведении  и  филологии  в

целом;

- анализ ключевых аспектов антропологии автора на материале литература XIX-XX вв.;

- анализ ключевых аспектов рецептивной антропологии;

- анализ ключевых аспектов антропологии героя;

- инструментализация антропологической оптики исследования литературного текста (и

исторического контекста его создания и рецепции).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенция Индикаторы достижения 
компетенций

Результаты обучения

ПК-1.3. Способен представлять 
результаты собственной 
научно-исследовательской 
деятельности с 
применением навыков 
ораторского искусства

Знать: основные виды и 
типы представления 
научной информации в 
устной и письменной 
формах, алгоритм создания 
доклада и сообщения по 
результатам собственных 
исследований в области 
языкознания и 
литературоведения.
Уметь: выбирать источники 
и искать научную 
литературу для изучения, 
анализировать и 
синтезировать информацию,
получаемую из различных 
информационных 
источников, создавать и 
оформлять в письменной 
форме результаты 
собственных исследований, 
в том числе с целью их 
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последующего устного 
представления.
Владеть: навыками участия 
в научных дискуссиях и 
стратегиями поведения при 
демонстрации результатов 
проведённого исследования.

ПК-2 Способен проводить
под научным 
руководством локальные 
исследования на основе 
существующих методик в 
конкретной узкой области
филологического знания с
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов

ПК-2.1 Владеет умением 
использовать методики 
научно-исследовательской 
деятельности с учетом 
современной научной 
парадигмы

Знать: современную 
научную парадигму в 
области филологии и 
современные методы 
исследования, принятые в 
языкознании и 
литературоведении, а также 
в смежных областях знания.
Уметь: определять наиболее
продуктивную методику 
исследования.
Владеть: умением 
применять выбранную 
методику исследования в 
собственной 
исследовательской 
деятельности.

ПК-2.2 Владеет 
способностью 
аргументированно 
формулировать 
умозаключения и выводы, 
полученные в результате 
научно-исследовательской 
деятельности

Знать: принципы научной 
аргументации.
Уметь: аргументированного 
выстраивания научного 
текста с учетом логических 
связей.
Владеть: способностью 
формулировать основные 
положения и выводы 
научного исследования.

ПК-2.3 Владеет навыками 
работы с учебной и 
научной литературой

Знать: принципы 
реферирования и 
критического анализа 
учебной и научной 
литературы.
Уметь: работать с учебной и
научной литературой, 
правильно оформлять 
сноски и 
библиографический список.
Владеть: навыками поиска, 
реферирования и 
критического анализа 
учебной и научной 
литературы.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме экзамена.
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Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часа(-ов).
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