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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование у студентов навыков ориентации в современных исследованиях литературы в 

социологическом контексте, анализа литературных произведений с использо- ванием современных 

междисциплинарных подходов  

1.2 Задачи: - знакомство студентов с ключевыми тенденциями, событиями, фигурами и текстами зарубежной и 

отечественной традиции социологического изучения литературы.  

- развитие у студентов навыков анализа научных текстов при помощи разнообразного инструментария, 
применяемого гибко и корректно;  

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе к самостоятельной исследовательской работе.  

            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История и методология филологии 

2.1.2 Филология в системе современного гуманитарного знания 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Методология научных исследований 

2.2.2 Научно-исследовательская работа 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен самостоятельно проводить научные исследования в предметной области и методике обучения 

ИД-1.ПК-1: Обладает специальными научными знаниями в предметной области и методике обучения 

знает основные направления социологических исследований литературы, основные подходы в социологии литературы, 
основные тенденции использования социологических теорий для изучения и преподавания истории и современного 
состояния литературы, умеет применять эти знания в педагогической деятельности 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Содержание курса       

1.1 1. Социология литературы – основные 
тенденции. Социология русской 
литературы: обзор исследований. 
Социология литературного поля. 
Теория П. Бурдье и ее проекции 

/Лек/ 

1 2 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

0  

1.2 2. Современные исследования 
литературного канона. 
Социологически анализ 
литературного текста. Рецептивная 
эстетика и изучение читателя. 
Исследования массовой литературы. 
/Пр/ 

1 2 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

0  

1.3 1. Написание рефератов /Ср/ 1 20 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

0  

1.4 2. Составление словаря терминов 
социологического литературоведения 
/Ср/ 

1 7,8 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

0  
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 Раздел 2. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

2.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 1 3,85 ИД-1.ПК-1  0  

2.2 Контактная работа /KСРАтт/ 1 0,15 ИД-1.ПК-1  0  

 Раздел 3. Консультации       

3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 1 0,2 ИД-1.ПК-1  0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины Социология литературы 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме вопросов к зачету, 
а также тестов, заданий,  вопросов по темам и разделам, тем рефератов. 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

Примерные тесты для входного контроля 

 

1. Что заставляет нас предполагать реальное существование языка? 

Варианты ответов: 
1) кажущаяся стройность и красота воображаемых языковых систем 

2) существование словарей и грамматик, описывающих различные языковые единицы как реальные объекты 

3) стремление найти простое и понятное объяснение происхождения знаковых единиц, регулярно воспроизводимых в речи 

4) вера в божественное происхождение языка 

2. В переводе с греческого языка термин «филология» означает 

1) любовь к слову; 
2) любовь к знаниям; 
3) любовь к искусству; 
4) любовь к истории. 
3. Термин «филология» начал складываться 

1) в III — V вв. н.э.; 
2) в конце III — начале I в. до н.э.; 
3) в конце ХI  в.; 
4) с середины IХ в. 
4. Что такое лингвистические мифы? 

Варианты ответов: 
1) лингвистическая информация, имеющаяся в мифологии 

2) устоявшиеся представления и теоретические положения, кажущиеся очень удобными для понимания и объяснения тех или 
иных лингвистических феноменов, но на деле не соответствующие реальной действительности 

3) мифы, основанные на тех или иных лингвистических фактах 

4) народная этимология 

5. Не является объектом никаких иных наук, кроме филологических 

1) духовная культура народа 

2) homo loquens 

3) homo sapiens 

 

Примерные тесты для текущего контроля 1 

 

1. Можно ли считать социологию литературы самостоятельной и автономной областью литературоведения? 

1) да 

2) нет 

2. Выберите верный ответ: Какое из направлений не входит в направления значений статуса  филологии? 

1) филология – это наука 

2) филология – это название группы дисциплин 

3) филология – это искусство 

4) филология – это область знания 

3. Чья концепция легла в основу господствовавшего в ХХ веке понимания языка как знаковой системы? 

Варианты ответов: 
1) Л. Ельмслева 

2) Г. Штейнталя 

3) Ф. де Соссюра 

4) Й. Трира 

4.К важнейшим филологическим задачам относят: 
1) Задача чтения 

2) Задача восприятия 

3) Задача истолкования текста 
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4) Задача перевода 

5. К филологическим наукам относят  языкознание, литературоведение и  ____________________ (впишите ответ) 
 

Примерные тесты для текущего контроля 2 

 

1. Риторика занимает свое место в системе филологических дисциплин и возрождается 

1) в начале ХХ в.; 
2) в середине XX в.; 
3) в конце Х1Х в. 
2. Рождение языкознания как науки связано с началом в первой половине XIX в.  ____________исследования языка 
(представители Р.  Раск, Ф. Бопп, Я. Гримм, А.Х. Востоков). 
3. С какой дисциплиной теснее всего связана 

герменевтика? _______________ (впишите ответ) 
4 Дисциплины, существующие на стыке филологии и других наук 

1) семиотика 

2) герменевтика 

3) теория текста 

4) поэтика. 
5. Основным методом исследования в филологии является 

1) аэксперимент 

2) синтез 

3) описание 

4) анализ 

 

Критерии оценки: 
- Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал правильные ответы в диапазоне 85-100%, тем самым показав знание 
теоретических основ культуры речи, норм литературного языка, умение применять эти знания. 
- Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 76-84% вопросов теста, тем самым показав 
неплохое знание норм литературного языка, умение применять эти знания. 
- Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 61-75% вопросов, показав знание 
основных норм литературного языка, умение применять эти знания, выделять некоторые типичные ошибки. 
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дал правильные ответы менее чем на 61% вопросов, показав 
знание только некоторых отдельных норм литературного языка, умение применять эти фрагментарные знания, отсутствие 
навыков выявлять типичные ошибки устной и письменной речи. 

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

Задания для самостоятельной работы: 
 

1. Составьте глоссарий: социализация, адаптация, аккультурация, 
самоидентификация, харизма, альтруизм, пацифизм. 
2. Сравните особенности социализации в традиционном и современном обществах. 
3. Дайте определение идентичности с точки зрения культуры. 
4. Укажите, как встроены социальные институты и культурные образцы в жизненный цикл человека. 
5. Опишите значение антропологических исследований социализации. 
6. Охарактеризуйтепсихологическиетипывкультурах. 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета 

1. Основные тенденции развития социологии литературы в 20 веке. 
2. Можно ли считать социологию литературы самостоятельной и автономной областью литературоведения. 
Проблематизация дисциплинарных полей. История институционализации дисциплины 

3. Каковы основные тенденции в развитии социологии русской литературы? (русское, европейское и американское 
литературоведение). 
4. Каковы основные понятия, посылки и положения теории «литературного поля» П. Бурдье? 

5. Каковы границы и возможности применения теории поля Бурдье (приведите приме-ры)? 

6. Что такое литературный канон? История научного понятия. В чем основные идеи концепции Дж. Гиллори? Границы 
и возможности применения. 
7. Какие современные исследования по истории русского литературного канона Вам известны? Опишите и обсудите 1-2 
из них. 
8. Каковы основные направления в применении методов визуализации и картографирования данных в работах Ф. 
Моретти? Охарактеризуйте достоинства и недостатки его подхода. 
9. В чем заключаются основные черты рецептивной эстетики? История ее формирования как метода. Работы Х. Яусса. 
10. Каковы основные направления в изучении массовой литературы и культуры за по-следние 40-50 лет? 
Охарактеризуйте работы Д. Кавелти и У. Эко. Границы и возмож-ности их методологий. 
11. Каковы современные русские исследования феноменов массовой литературы? 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Шендрик А.И. Социология культуры: учебное пособие Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017 

http://www.iprbookshop.ru 
/81679.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Бодрова В., 
Бондаренко Н., 
Борзенко [и др.] В., 
Гудков В., Дубин Б., 
Левада Ю. 

Общественный разлом и рождение новой 
социологии. Двадцать лет мониторинга: 
сборник научных трудов 

Москва: Новое 
издательство, 2008 

http://www.iprbookshop.ru 
/49476.html 

Л2.2 Дубин Б.В. Интеллектуальные группы и 
символические формы. Очерки социологии 
современной культуры: научное издание 

Москва: Новое 
издательство, 2004 

http://www.iprbookshop.ru 
/49432.html 

Л2.3 Арбитман Р.Э., Бак 
Д.П., Басинский [и 
др.] П.В., Иванова 
Н.Б. 

Либерализм: взгляд из литературы: сборник 
научных трудов 

Москва: Новое 
издательство, 2005 

http://www.iprbookshop.ru 
/49442.html 

Л2.4 Афанасьева И.В., 
Башкина Е.Ю., 
Быкова [и др.] Н.И. 

Культура и общество: сборник научных 
трудов 

Кемерово: 
Кемеровский 
государственный 
институт культуры, 
2013 

http://www.iprbookshop.ru 
/29680.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 7-Zip 

6.3.1.2  

6.3.1.3 Adobe Reader 

6.3.1.4 Firefox 

6.3.1.5 Google Chrome 

6.3.1.6 Internet Explorer/ Edge 

6.3.1.7 MS Office 

6.3.1.8 MS WINDOWS 

6.3.1.9 Яндекс.Браузер 

6.3.1.10 LibreOffice 

6.3.1.11 NVDA 

6.3.1.12 MS Windows 

6.3.1.13 РЕД ОС 

6.3.1.14 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 проблемная лекция  

 дискуссия  

            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 
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202 А4 Компьютерный класс. Учебная 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Помещение для 
самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Мультимедиапроектор, экран, компьютеры 

411 А2 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся), 
ученическая доска,  кафедра 

308 А2 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся), 
ученическая доска 

     

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплин (модулей) 
 

Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет собой 
книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует обратить 
внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а не общей 
картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время 
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них 
ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или непосредственно 
у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал между строчками. Это 
связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или несколько строчек, 
имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками необходимо также для 
подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью привлечь внимание к данному 
месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в 
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений, 
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в 
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 
Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому) 
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя 
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую 
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, 
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось 
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. 
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Читая 
рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать 
над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в 
различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 
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Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на 
семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. 
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять 
участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются 
теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические 
положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. 
Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 
работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 
Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП), рабочей программой дисциплины (модуля). 
Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность 
применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе: 
- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также 
других источников информации; 
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по применению 
на уровне межпредметных связей; 
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления 
практических умений обучающихся; 
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся; 
- совершенствования речевых способностей обучающихся; 
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и 
владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности; 
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию, 
самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции); 
- развития научно-исследовательских навыков; 
- развития навыков межличностных отношений. 
К самостоятельной работе по дисциплине (модулю) относятся: проработка теоретического материала дисциплины (модуля); 
подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся 
(текущая аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам). 
Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются: 
- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной (модулем); 
- спецификой дисциплины (модуля), применяемыми образовательными технологиями; 
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом; 
- уровнем высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), на котором реализуется ОПОП; 
- степенью подготовленности обучающихся. 

 


