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Аннотация 

1. Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом 

Теория литературы и практика читательской деятельности 

 

2. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины (модуля): 

— формирование системного представления о теории литературы и ли-

тературоведческой пропедевтике как педагогическом ресурсе развития чита-

тельской деятельности младших школьников;  

— подготовка к реализации образовательных программ по литератур-

ному чтению в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

— усвоить систему знаний по теории литературы, практике читатель-

ской деятельности и литературоведческой пропедевтике младших школьни-

ков; 

— сформировать умения реализовывать прикладные знания при пла-

нировании работы по образовательным программам по литературному чте-

нию для начальной школы;  

— совершенствовать методические навыки реализации образователь-

ных программ по литературному чтению для начальной школы в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к модулю дисциплин по углублению 

профессиональных компетенций. 

Содержательно-методическая взаимосвязь с другими дисциплинами 

ООП отражена в системе междисциплинарных и общепедагогических катего-

рий: культура, искусство, художественная словесность, фольклор, литерату-

ра, круг чтения, детское чтение, образование, воспитание, развитие, лич-

ность, деятельность, обучение и др. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навы-

ки и готовности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Мето-

дика обучения русскому языку и литературному чтению» (4–6 семестры), 

входящей в модуль дисциплин по основному виду профессиональной дея-

тельности (педагогическая деятельность). Дисциплина проблемно-тематически 

связана с дисциплинами «Регионоведение» (2014, 2015 гг. набора, модуль обя-

зательных дисциплин вариативной части), «История отечественной литера-

туры» (модуль дисциплин по углублению профессиональных компетенций) и 

«Литературное краеведение» (2016, 2017 гг. набора, модуль дисциплин по 

углублению общекультурных компетенций), изучаемыми в режиме дисци-

плин по выбору. 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося: 



— владеть: приёмами реализации образовательных программ по учеб-

ным предметам; формами, методами и средствами обучения младших 

школьников; 

— уметь: планировать процесс обучения, разрабатывать конспекты 

учебных занятий по предметам в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов; осуществлять оценку предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов обучения по дисциплинам начальной школы; 

— знать: содержание и требования образовательных программ по 

учебным предметам начальной школы; требования и критерии оценки пред-

метных, метапредметных и личностных результатов обучения по дисципли-

нам начальной школы. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дис-

циплины необходимо как предшествующее: «История отечественной литера-

туры», «Литературное краеведение» (2016, 2017 гг. набора: обе дисциплины 

изучаются параллельно с данной на заключительном этапе освоения ООП); 

преддипломная практика. 

 

4. Объем дисциплины (модуля): 

очная форма обучения 

5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 54 час., практические занятия 54 час., самостоятель-

ная работа: 36 час., контроль 36 час. 

Заочная форма обучения (норм. срок): 

5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 12 часов, практические занятия 14 часов, самостоя-

тельная работа: 145 час., контроль 9 час. 

Заочная форма обучения  (ускор. срок): 

5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 4 часов, практические занятия 6 часов, самостоя-

тельная работа: 161 час., контроль 9 час. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты 

освоения обра-

зовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

Владеть: методиками реализации образовательных про-

грамм по литературному чтению для начальной школы в 

соответствии с требованиями образовательных стандар-

тов; 



учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов (этап 2) 

Уметь: реализовывать прикладные знания при планиро-

вании работы по образовательным программам по литера-

турному чтению для начальной школы;  

Знать: прикладные аспекты реализации образовательных 

программ по литературному чтению для начальной школы 

(специфику детской литературы и круга детского чтения, 

содержание классических произведений отечественной и 

зарубежной детской литературы, содержание и структуру 

образовательных программ по литературному чтению). 
 

6. Форма промежуточной аттестации:  

для студентов очной формы обучения— зачёт (7 семестр), экзамен (8 семестр); 

заочная форма обучения — экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 

II. Содержание дисциплины (или модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

1.Для студентов очной формы обучения  

№ 

п/

п 

Учебная программа: 

наименование разделов и тем 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
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ная рабо-

та (час.) 
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.)
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е 
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н

я
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я
  

7 семестр 

1 

Теория литературы как научная основа чи-

тательской деятельности. Литературоведче-

ская пропедевтика в начальной школе. 

6 2 2 2 0 

2 

Художественная литература как вид искус-

ства. Деление литературы на роды и виды.  

Эпос. Эпические виды и жанры. Лироэпос. 

6 2 2 2 0 

3 
Лирика. Лирические жанры. Особенности 

русского стихосложения.  
6 2 2 2 0 

4 

Драма. Драматические жанры. Понятие о 

родовидовом и жанровом синтезе. Особен-

ности знакомства младших школьников с 

литературой разных родов и жанров 

6 2 2 2 х 



5 

Литературное произведение как концепту-

альное единство. Проблемно-тематический 

уровень анализа художественной структуры 

6 2 2 2 0 

6 
Системно-образный и сюжетный уровни 

анализа художественной структуры 
6 2 2 2 0 

7 
Композиционный и языковой уровни анали-

за художественной структуры 
6 2 2 2 0 

8 

Целостный анализ литературного произве-

дения в контексте литературоведческой 

пропедевтики младших школьников. 

6 2 2 2 х 

9 

Понятие «литературный процесс». Фольк-

лор и литература. Творческие методы и 

направления. Античный реализм. Средневе-

ковый мистицизм. 

6 2 2 2 0 

10 
Ренессанс, Классицизм, Барокко. Просвети-

тельский реализм. 
6 2 2 2 0 

11 
Романтизм. Реализм. Модернизм. Постмо-

дернизм. 
6 2 2 2 0 

12 

Формирование элементарных представле-

ний младших школьников о литературном 

процессе в контексте литературоведческой 

пропедевтики. 

6 2 2 2 х 

Всего за семестр:  72 24 24 24 0 

8 семестр 

13 

Теория литературы как научная основа фор-

мирования читательской компетенции. По-

нятие читательской самостоятельности 

младших школьников 

7,2 2 2 0,8 2,4 

14 

Принципы организации читательской дея-

тельности младших школьников. Основные 

способы работы с текстом.  

7,2 2 2 0,8 2,4 

15 

Методы формирования читательской само-

стоятельности младших школьников. Крите-

рии отбора материала для литературного об-

разования младших школьников. 

7,2 2 2 0,8 2,4 

16 
Моделирование читательской деятельности 

младших школьников.  
7,2 2 2 0,8 2,4 

17 Мифологические сказания в детском чтении 7,2 2 2 0,8 2,4 

18 Фольклор в детском чтении (малые жанры) 7,2 2 2 0,8 2,4 

19 Фольклорная сказка в детском чтении 7,2 2 2 0,8 2,4 

20 Героический эпос в детском чтении 7,2 2 2 0,8 2,4 

21 Литературная сказка в детском чтении 7,2 2 2 0,8 2,4 

22 Рассказ и повесть в детском чтении 7,2 2 2 0,8 2,4 

23 Автобиографическая проза в детском чтении 7,2 2 2 0,8 2,4 



24 Пейзажная лирика в детском чтении 7,2 2 2 0,8 2,4 

25 Игровая лирика в детском чтении 7,2 2 2 0,8 2,4 

26 Драматургия в детском чтении 7,2 2 2 0,8 2,4 

27 

Методы формирования читательской куль-

туры младших школьников. Уровни чита-

тельской культуры младших школьников. 

7,2 2 2 0,8 2,4 

Всего за семестр:  108 30 30 12 36 

ИТОГО:  180 54 54 36 36 

 

2. Для студентов заочной формы обучения, нормативный срок 
 

№ 

п/

п 

Учебная программа: 

наименование разделов и тем 
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1 

Теория литературы как научная основа чи-

тательской деятельности. Понятие чита-

тельской самостоятельности младших 

школьников. 

30 2 2 25 1 

2 

Художественная литература как вид искус-

ства. Деление литературы на роды и виды. 

Эпос. Эпические виды и жанры. Лирика. 

рама. Понятие о родовидовом и жанровом 

синтезе. Особенности знакомства младших 

школьников с литературой разных родов и 

жанров 

30 2 2 24 2 

3 

Литературное произведение как концепту-

альное единство. Проблемно-тематический 

уровень анализа художественной структу-

ры. Системно-образный и сюжетный уровни 

анализа художественной структуры. Компо-

зиционный и языковой уровни анализа ху-

дожественной структуры 

30 2 2 25 1 

4 

Целостный анализ литературного произве-

дения как условие формирования читатель-

ской деятельности младших школьников. 

30 2 2 24 2 



5 

Понятие «литературный процесс». Фольк-

лор и литература. Античный реализм. Сред-

невековый мистицизм. Ренессанс, Класси-

цизм, Барокко. Просветительский реализм. 

Романтизм. Реализм. Модернизм. Постмо-

дернизм. Целостный анализ литературного 

произведения в контексте художественной 

эпохи как условие формирования читатель-

ской культуры младших школьников. 

30 2 2 25 1 

6 

Литературоведческая пропедевтика в 

начальной школе. Принципы организации 

читательской деятельности младших 

школьников. Методы формирования чита-

тельской культуры младших школьников. 

Уровни читательской культуры младших 

школьников. 

30 2 4 22 2 

ИТОГО:  180 12 14 145 9 

 

Для студентов заочной формы обучения, ускоренный срок 

№ 

п/

п 

Учебная программа: 

наименование разделов и тем 
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С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

-

та
 (

ч
ас

.)
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
  

1 

Теория литературы как научная основа чи-

тательской деятельности. Понятие чита-

тельской самостоятельности младших 

школьников. Художественная литература 

как вид искусства. Деление литературы на 

роды и виды. Особенности знакомства 

младших школьников с литературой разных 

родов и жанров 

44 1 1 40 2 



2 

Литературное произведение как концепту-

альное единство. Проблемно-тематический 

уровень анализа художественной структу-

ры. Системно-образный и сюжетный уровни 

анализа художественной структуры. Компо-

зиционный и языковой уровни анализа ху-

дожественной структуры. Целостный анализ 

литературного произведения как условие 

формирования читательской деятельности 

младших школьников. 

45 1 2 40 2 

3 

Понятие «литературный процесс». Фольк-

лор и литература. Античный реализм. Сред-

невековый мистицизм. Ренессанс, Класси-

цизм, Барокко. Просветительский реализм. 

Романтизм. Реализм. Модернизм. Постмо-

дернизм. Целостный анализ литературного 

произведения в контексте художественной 

эпохи как условие формирования читатель-

ской культуры младших школьников. 

44 1 1 40 2 

4 

Литературоведческая пропедевтика в 

начальной школе. Принципы организации 

читательской деятельности младших 

школьников. Методы формирования чита-

тельской культуры младших школьников. 

Уровни читательской культуры младших 

школьников. 

47 1 2 41 3 

ИТОГО:  180 4 6 161 9 

 

III. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (или модулю): 

Тематика рефератов и методические рекомендации по их написанию; 

Тематика рекомендательных списков и библиографий для обучающихся и 

методические рекомендации по их составлению и оформлению; 

Тематика творческих работ (эссе) и методические рекомендации по их вы-

полнению; 

Тематика проектов, методические рекомендации по их написанию и подго-

товке сопровождающих их электронных презентаций; 

Тесты для самоконтроля. 

 

IV. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (или модулю) 

 

1.   Типовые контрольные задания для проверки уровня сформирован-

ности компетенции ПК-1: готовность реализовывать образовательные про-



граммы по учебному предмету в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов (этап 2)  

 

Этап формиро-

вания компе-

тенции, в кото-

ром участвует 

дисциплина 

Типовые кон-

трольные задания 

для оценки зна-

ний, умений, 

навыков (2-3 

примера) 

Показатели и критерии оценива-

ния компетенции, шкала оцени-

вания 

этап 2, владеть 

методиками реа-

лизации образо-

вательных про-

грамм по литера-

турному чтению 

для начальной 

школы в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стандар-

тов 

1. Подготовка ре-

фератов по исполь-

зованию иннова-

ционных техноло-

гий в литератур-

ном образовании 

младших школь-

ников (max 15 бал-

лов) 

 Оригинальность текста составляет 

свыше 75% - 3 балла 

 оригинальность текста составляет 50-

74 % - 2 балла 

 оригинальность текста составляет 25-

49 % - 1 балл 

 оригинальность текста составляет ме-

нее 25% - 0 баллов 

 привлечены наиболее известные рабо-

ты по теме исследования (в т.ч. публи-

кации последних лет) – 2 балла 

 реферат опирается на учебную литера-

туру и/ или устаревшие издания – 1 

балл 

 отражение в плане ключевых аспектов 

темы – 2 балла; 

 фрагментарное отражение ключевых 

аспектов темы – 1 балл; 

 полное соответствие содержания теме 

и плану реферата – 2 балла; 

 частичное соответствие содержания 

теме и плану реферата – 1 балл; 

 сопоставление различных точек зре-

ния по проблеме – 1 балл; 

 все представленные выводы обоснова-

ны – 2 балла; 

 аргументирована часть выводов – 1 

балл, 

 верно оформлены ссылки на использу-

емую литературу – 1 балл 

 соблюдены правила орфографической, 

пунктуационной, стилистической 

культуры – 1 балл; 

  соблюдены требования к объёму ре-

ферата – 1 балл. 

2. Составление ан-

нотированных ре-

комендательных 

списков и библио-

графий для обуча-

 Соблюдены правила библиографиче-

ского оформления – 1 балл 

 содержание аннотируемого произве-

дения передано лаконично и верно– 1 

балл 



ющихся (max 5 

баллов) 

 определена актуальность тематики – 1 

балл 

 сформулированы обоснованные реко-

мендации – 1 балл 

 материал структурирован по рубрикам 

– 1 балл 

этап 2, уметь ре-

ализовывать при-

кладные знания 

при планирова-

нии работы по 

образовательным 

программам по 

литературному 

чтению для 

начальной школы 

1. Написание эссе с 

элементами интер-

претации произве-

дений детской ли-

тературы в истори-

ко-культурном 

контексте (max 5 

баллов) 

 раскрыта проблема на теоретическом 

уровне, с корректным использованием 

терминологии – 1 балл; 

 представлена аргументированная соб-

ственная точка зрения – 2 балла; 

 представлена собственная точка зре-

ния, но не аргументирована – 1 балл; 

 внутреннее смысловое единство, соот-

ветствие теме – 1 балл;  

 соблюдены правила орфографической, 

пунктуационной, стилистической 

культуры – 1 балл 

2. Проектирование 

сценариев уроков и 

внеклассных меро-

приятий, ориенти-

рованных на реа-

лизацию образова-

тельных программ 

по литературному 

чтению и исполь-

зующих инноваци-

онные технологии 

(max 10 баллов) 

 раскрыта проблема на теоретическом 

уровне, с корректным использованием 

терминологии – 2 балла; 

 проблема раскрыта частично – 1 балл; 

 представлена аргументированная соб-

ственная точка зрения – 2 балла; 

 представлена собственная точка зре-

ния, но не аргументирована – 1 балл; 

 внутреннее смысловое единство, соот-

ветствие теме – 2 балла;  

 частичное соответствие теме – 1 балл;  

 выбраны инновационные методы и 

приемы работы — 2 балла; 

 выбраны традиционные методы и при-

емы работы — 1 балл; 

 соблюдены правила орфографической, 

пунктуационной, стилистической 

культуры – 1 балл; 

 соблюдены требования к объёму – 1 

балл. 

3. Создание элек-

тронной презента-

ции к проекту 

 Лаконичность названия презентации и 

отдельных слайдов 

 Соответствие заголовка содержанию 

 Приоритет визуальных средств (фото, 

графики, схемы, диаграммы) 

 Номинативные предложения 

 Кегль не менее 24 

 Фон, не мешающий восприятию тек-

ста 

этап 2, знать 

прикладные ас-

пекты реализации 

Тестирование по 

темам: 

1. Теория литера-

 Правильно выполнено задание – 1 

балл 

 При ответе использованы операции 



образовательных 

программ по ли-

тературному чте-

нию для началь-

ной школы (спе-

цифику детской 

литературы и 

круга детского 

чтения, содержа-

ние классических 

произведений 

отечественной и 

зарубежной дет-

ской литературы, 

содержание и 

структуру обра-

зовательных про-

грамм по литера-

турному чтению). 

туры анализа и систематизации материа-

ла — 1 балл 

2. Практика чита-

тельской деятель-

ности 

2.1.Читательская 

деятельность как 

творческий про-

цесс 

2.2. Современная 

система обучения 

чтению и литера-

туре. Анализ со-

временных про-

грамм по чтению и 

литературе 

2.3. Научные осно-

вы анализа худо-

жественного про-

изведения. Обуче-

ние школьников 

различным видам 

творческих работ 

 

V. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (или модуля) 
А А) основная литература 

Светловская Н.Н. Детская книга и детское чтение в современной начальной 

школе [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов педагогиче-

ских вузов / Н.Н. Светловская, Т.С. Пиче-оол. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Московский городской педагогический университет, 2011. — 

232 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26466.html  

 

Б) дополнительная литература 

1. Гиршман М.М. Литературное произведение. Теория художественной це-

лостности [Электронный ресурс] / М.М. Гиршман. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Языки славянских культур, 2007. — 560 c. — 5-9551-0206-

Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15871.html  

2. Кормилов С.И. Основные понятия теории литературы. Литературное про-

изведение. Проза и стих [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. 

Кормилов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный университет имени М.В. Ломоносова, 2002. — 112 c. — 5-211-

04464-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13299.html  

VI. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (или модуля) 

http://www.iprbookshop.ru/26466.html
http://www.iprbookshop.ru/15871.html
http://www.iprbookshop.ru/13299.html


1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ре-

сурс]. URL: http://school-collection.edu.ru/ 

2. Словарь по литературоведению П.А. Николаева. URL: http://nature.-

web.ru/litera/ 

3. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольк-

лор» (ФЭБ). URL: http://www.feb-web.ru/ 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com; 

2.ЭБС «ЮРАИТ» www.biblio-online.ru;  

3.ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ ;  

4.ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/; 

6. ЭБС BOOk.ru https://www.book.ru/  

7. ЭБС ТвГУ http://megapro.tversu.ru/megapro/Web  

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы) 

https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp? ;  

VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(или модуля) 
 

Тематика рефератов и методические рекомендации по их написанию 

Реферат — письменная работа объемом 10-16 печатных страниц, вы-

полняемая студентом в течение 1-2 месяцев. Реферат представляет собой 

краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе 

нескольких книг, монографий или других источников. Реферат должен со-

держать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому во-

просу. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или 

описания. Помимо реферирования прочитанной литературы, от студента тре-

буется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматривае-

мому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам сту-

дент, в последнем случае она должна быть согласована с преподавателем. 

Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; спра-

вочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, кратко-

стью, ясностью и простотой. 

Структура реферата: 

— титульный лист; 

— оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех раз-

делов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих 

разделов в тексте реферата; 

— введение (объем — 1,5-2 страницы). 

— основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, со-

стоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмыс-

ленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в 

изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники и ис-

следования; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.feb-web.ru/
https://mail.tversu.net/owa/redir.aspx?REF=u87Erz4R0nLRaEacTjggguUFH6vQ4_Q57qsQ1uiwPHvikioc6AfWCAFodHRwOi8vd3d3LnpuYW5pdW0uY29t
https://mail.tversu.net/owa/redir.aspx?REF=vnA7HM-rzCIbM_8APtW4ZyDydIfywXXHzlU6_Bfq8GPikioc6AfWCAFodHRwOi8vd3d3LmJpYmxpby1vbmxpbmUucnU.
https://mail.tversu.net/owa/redir.aspx?REF=qpoxAYDYsZ6Wki6QhNjrwxwh0vJ-6u5PYwVF1YbSHubikioc6AfWCAFodHRwczovL2JpYmxpb2NsdWIucnUv
https://mail.tversu.net/owa/redir.aspx?REF=aWOHvf8olP_9ewuO7XKD7EmVKeuTlFSNBRjT4V-d2nrikioc6AfWCAFodHRwOi8vd3d3LmlwcmJvb2tzaG9wLnJ1Lw..
https://mail.tversu.net/owa/redir.aspx?REF=lQVwEPJLQAyTuI_vkqjXeehyspV6vJq07BG7EFOPc1vikioc6AfWCAFodHRwczovL3d3dy5ib29rLnJ1Lw..
https://mail.tversu.net/owa/redir.aspx?REF=F7u6XBDCOLiH41eEEbWPcghusqIl_5MNvAMOt1R7ZOLikioc6AfWCAFodHRwOi8vbWVnYXByby50dmVyc3UucnUvbWVnYXByby9XZWI.
https://mail.tversu.net/owa/redir.aspx?REF=2pBeFAXXfy3lsI40xY3PLueeqgM95QLN5FP4nQWYXNXikioc6AfWCAFodHRwczovL2VsaWJyYXJ5LnJ1L3Byb2plY3RzL3N1YnNjcmlwdGlvbi9ydXNfdGl0bGVzX29wZW4uYXNw


— заключение содержит главные выводы и итоги изложенного в основ-

ной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении. 

— приложение может включать графики, таблицы; 

— список литературы включает реально использованную для написания 

реферата литературу и оформляется согласно правилам библиографического 

описания. 

При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор 

+ глагол настоящего времени несовершенного вида. 

Группы глаголов, употребляемые при реферировании. 

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в лю-

бой статье: Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, изла-

гает (что); останавливается (на чем), говорит (о чем). 

Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): 

во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после 

этого, кроме того, наконец, в заключение, в последней части работы и т.д. 

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экс-

периментального материала в статье: Автор исследует, разрабатывает, дока-

зывает, выясняет, утверждает... что…; Автор определяет, дает определение, 

характеризует, формулирует, классифицирует, констатирует, перечисляет 

признаки, черты, свойства... 

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассмат-

риваемых автором: (Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает 

(что); упоминает (о чем). 

4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях 

при характеристике авторами события, положения и т.п.: Автор описывает, 

рисует, освещает что; показывает картины жизни кого, чего; изображает по-

ложение где; сообщает последние новости, о последних новостях. 

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, ци-

таты, высказывания, иллюстрации, всевозможные данные, результаты экспе-

римента и т.д.): Автор приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опира-

ется ... на что; базируется на чем; аргументирует, иллюстрирует, подтвержда-

ет, доказывает ... что чем; сравнивает, сопоставляет, соотносит ... что с чем; 

противопоставляет ... что чему. 

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: Автор вы-

деляет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавли-

вается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к 

чему; Автор обращает внимание... на что; уделяет внимание чему сосредото-

чивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем. 

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: 

Автор делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, 

обобщает, суммирует ... что. Можно сделать вывод... 

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемическо-

го, критического характера: передающие позитивное отношение автора 

(одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; соглашаться с чем, с кем; сто-



ять на стороне ... чего, кого; разделять (чье) мнение; доказывать ... что, кому; 

убеждать ... в чем, кого); передающие негативное отношение автора (полеми-

зировать, спорить с кем (по какому вопросу, поводу),отвергать, опровергать; 

не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению, 

пересмотру), критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; обви-

нять... кого в чем (в искажении фактов), обличать, разоблачать). 

Показатели и критерии оценивания см. в разделе IV, п. 1. 

Тематика 

1. Литературоведческая пропедевтика в начальной школе. 

2. Особенности знакомства младших школьников с эпическими жанрами. 

3. Особенности знакомства младших школьников с лирическими жанрами. 

4. Особенности знакомства младших школьников с драматургией. 

5. Целостный анализ литературного произведения в контексте литературо-

ведческой пропедевтики младших школьников. 

6. Формирование элементарных представлений младших школьников о ли-

тературном процессе в контексте литературоведческой пропедевтики. 

7. Теория литературы как научная основа формирования читательской ком-

петенции.  

8. Понятие читательской самостоятельности младших школьников. 

9. Принципы организации читательской деятельности младших школьников. 

Основные способы работы с текстом.  

10. Методы формирования читательской самостоятельности младших школь-

ников. Критерии отбора материала для литературного образования млад-

ших школьников. 

11. Моделирование читательской деятельности младших школьников.  

12. Методы формирования читательской культуры младших школьников. 

Уровни читательской культуры младших школьников. 

 

Тематика рекомендательных списков и библиографий для обучающихся 

и методические рекомендации по их составлению и оформлению 

Библиографический список — это библиографическое пособие, состо-

ящее из совокупности библиографических записей небольшого объема, с 

простой структурой, понятной пользователю. Библиографический список не 

имеет справочного аппарата; он включает сведения о произведениях, как 

правило, по узкой, конкретной теме или вопросу. Библиографический спи-

сок, как и любое другое пособие, должен содержать название, указание на 

форму пособия (рекомендательный список литературы), выходные данные, 

хронологические рамки предлагаемых документов, год издания.  

Наиболее распространенными и простыми библиографическими спис-

ками являются списки-закладки «С чего начать» и «Что читать дальше».  

1. Список-закладка «С чего начать?» составляется в тех случаях, когда 

читателю нужна помощь в самостоятельном изучении интересующего его 

вопроса. В отличие от обычного списка литературы, список «С чего начать» 

рекомендует первые книги для чтения, близкие по содержанию и степени до-

ступности (3–5 названий), которые дают лишь самые основные сведения по 



теме. Литературу из такого списка можно читать по выбору. Список сопро-

вождается небольшим вступительным текстом и аннотацией. Текст содержит 

краткую характеристику темы, раскрывает ее значение. В аннотации жела-

тельно показать специфику каждой книги – по содержанию, форме изложе-

ния, подчеркнуть ее значение в ряду других книг.  

2. Список-закладка «Что читать дальше?» позволяет читателю расши-

рить, углубить знания об интересующих его вещах. Известно, что книга, ко-

торая произвела сильное впечатление, вызывает желание знать как можно 

более подробно обо всем, что связано с ее героями, желание прочитать дру-

гие интересные произведения по этой же теме. Здесь может оказать помощь 

небольшой список, который оформляется как закладка в определенную книгу 

(роман, повесть, мемуары) на ту или иную тему.  

Формат закладки: ширина – 5 – 8 см, высота – 25 -30 см. В закладке да-

ется обычно до 10 названий. Помимо произведений художественной литера-

туры, в нее можно включать и научно популярные книги.  

Рекомендательный список литературы имеет более сложную структуру, 

чем библиографический. Составляется рекомендательный список, как прави-

ло, по наиболее важным или актуальным темам, например: «Военная тема в 

детской литературе», «Природоведческая художественная проза в детском 

чтении», «Историческая проза в детском чтении» и т.п.  

В соответствии с читательским и целевым назначением отбираются пе-

чатные и электронные документы, опубликованные в течение последних 3–5 

лет. Объем обычного рекомендательного списка невелик — 15–20 названий 

книг и статей. Обязательно должны быть: предисловие, вводный текст к раз-

делам пособия, аннотации. Произведения группируются по разделам, причем 

вначале обязательно помещают общий раздел, где рекомендуются книги и 

статьи по теме в целом, а затем 2–3 частных раздела. Внутри разделов снача-

ла приводятся библиографические описания наиболее ценных, интересных и 

доступных материалов. 

Структура рекомендательного списка внутри раздела может предусмат-

ривать следующее деление: книги, материалы периодической печати, инфор-

мация сети Интернет, мультимедийные издания в алфавите авторов и произ-

ведений. К рекомендательному списку дается краткое предисловие, а к каж-

дому разделу — небольшие вводные тексты или цитаты, объясняющие суть 

раздела. 

Показатели и критерии оценивания см. в разделе IV, п. 1. 

Тематика 

1. Авторское освоение традиции народных сказок. 

2. Учебная книга. 

3. Природоведческая художественная проза. 

4. Историческая проза. 

5. Тема детства в социально-психологической прозе для детей. 

6. Автобиографическая повесть. 

7. Поэзия Серебряного века в круге детского чтения. 

8. Сказка Серебряного века для детей. 



9. Поэзия авангарда 1920–30-х гг. в детском чтении. 

10. Литературная сказка первой половины ХХ в. 

11. Литературная сказка второй половины ХХ в. 

12. Военная тема в детской литературе.  

13. Игровая поэзия для детей. 

14. Сказания и мифы древнего мира и средних веков в круге детского чтенияэ 

15. Литература Возрождения в круге детского чтения. 

16. Литературная сказка 18–19 вв.: жанр, идеи, образы и мотивы. 

17. Литература Австрии, Германии, Швейцарии в круге детского чтения. 

18. Литература Великобритании в круге детского чтения.  

19. Литература США в круге детского чтения. 

20. Литература скандинавских стран в круге детского чтения.  

21. Литература Франции в круге детского чтения. 

22. Литература Италии в круге детского чтения. 

23. Литература Польши в круге детского чтения. 

24. Литература Чехии в круге детского чтения. 

25. Литература Словакии в круге детского чтения. 

26. Литература Болгарии в круге детского чтения. 

 

Тематика творческих работ (эссе) и методические рекомендации по их 

выполнению 

Эссе – самостоятельная, авторская письменная работа студента, выра-

жающая индивидуальные впечатления и соображения по конкретному пово-

ду или вопросу. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать четкое и краткое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, рассматрива-

емого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Форма и структура эссе аналогичны форме реферата. Объем эссе — 3–4 

страницы. 

Показатели и критерии оценивания см. в разделе IV, п. 1. 

Тематика 
1. Фольклор в детском чтении и в детской литературе.  

2. Малые фольклорные жанры. 

3. Несказочная проза в детском чтении. 

4. Афористические фольклорные жанры в детском чтении. 

5. Детский фольклор. 

6. Народная сказка и миф. 

7. Эволюция мифологического содержания сказок (сказки о животных, 

бытовые, волшебные сказки). 

8. Сказ. Сказитель. Стиль русских народных сказок. 

9. Детская литература в России в XV—XVII веках. 



10. Миф языческий, античный, христианский в детском чтении и в исто-

рии детской литературы. 

11. Библия и агиографические жанры в детском чтении. 

12. Античный миф в детском чтении. 

13. Народная сказка. Обработка. Пересказ. Стилизация (А. Афанасьев, 

В.И. Даль, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.К. Толстой, А.М. Ремизов, А.Н. 

Толстой). 

14. Жанр литературной сказки. Зарождение прозаической литературной 

сказки. Сказки Н.М Карамзина для детей. 

15. Стихотворная литературная сказка. В.А. Жуковский-сказочник. 

16. Протеизм сказок А.С. Пушкина. «Прототипы» и оригинал. 

17. Основные тенденции развития детской литературы в конце ХVIII – 

начале XIX века. 

18. «Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. Про-

блема жанра. 

19. В.Ф. Одоевский – педагог и писатель. 

20. Художественное пространство сказки П.П. Ершова «Конек-

Горбунок». Герой. Конфликт. Деталь. Ритмика. Особенности речи. 

21. Сказ в «Аленьком цветочке» С.Т. Аксакова. 

22. Лирическая поэзия XIX века в детском чтении. Жанры. Образность. 

Ритмическая организация. Слово как произведение. 

23. Русские учебники. История и современность. 

24. Учебная книга для детей в представлении и воплощении 

К.Д. Ушинского и Л. Толстого. 

25. Поэзия Н.А. Некрасова для детей. Жанры. Сюжет. Герой. Особенно-

сти стиха. 

26. Д.Н. Мамин-Сибиряк – детский писатель. Сказка. Цикл сказок. Рас-

сказ. Особенности повествовательной манеры. 

27. Приключенческие жанры в детской литературе и детском и юноше-

ском чтении. Проблематика. Герои. Стиль. 

28. Жанр автобиографической повести в детском чтении. Тип героя. 

Особенности сюжетосложения. 

29. «Русский Андерсен» Н.П. Вагнер. 

30. Миф в романтических сказках В.М. Гаршина. 

31. Малые жанровые формы для детей и о детях в творчестве писателей 

конца XIX— начала XX века (А.П. Чехов, Л.Н. Андреев, А.И. Куприн). 

32. Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» и школа «нонсенса» в дет-

ской литературе XX века. 

33. К.И. Чуковский в истории детской литературы. Протеизм творчества 

К.И. Чуковского и «свой голос». 

34. История детской смеховой книги. Стилизация и пародия в юмори-

стических жанрах. Приемы создания комического. 

35. Комическое и лирическое в прозе и поэзии Саши Черного. Стиль 

«Дневника фокса Микки». 



36. Поэзия серебряного века для детей и в детском чтении. Художе-

ственный синтез и внутрилитературный синтез в стиле поэтов. 

37. Роль М. Горького, К. Чуковского, С. Маршака в становлении и раз-

витии советской детской литературы, периодики и критики. 

38. С.Я. Маршак – поэт, сказочник, драматург, переводчик. Поэтическая 

речь. Герой. 

39. Русская литературная сказка 20-30-х годов. Дискуссия о сказке. Но-

вое поколение сказочников: Л.И. Лагин, В.А. Каверин, В.П. Катаев. 

40. Идеи художественного синтеза начала XX века в «Трех толстяках» 

Ю. Олеши и «Золотом ключике» А. Толстого. 

41. Проблема портретирования при переводе: «Приключения Пиноккио» 

К. Коллоди и «Золотой ключик» А. Толстого, «Доктор Дулитл» Хью Ло-

фтинга и «Доктор Айболит» К. Чуковского. 

42. «Мудрец из страны Оз» Ф. Баума и «Волшебник Изумрудного горо-

да» А. Волкова и др.  

43. Детская поэзия в XX веке: основные тенденции развития. Сюжет. 

Ритмика. Особенности образной речи.  

44. «Нонсенс», стилизация и пародия в творчестве обэриутов.  

45. Ю. Олеша и Дж. Родари: традиция и «свой голос».  

46. История развития научно-художественной книги для детей в XX в. 

47. Природоведческая книга в XX в. Жанр. Повествователь. Сюжет. 

48. В. Бианки – лирик и энциклопедист. 

49. Лирико-философское начало в книгах М. Пришвина и 

К. Паустовского. 

50. Творчество Е.Л. Шварца для детей. Стилизация и пародия в драмах. 

Традиционное и новаторское в «Сказке о потерянном времени». 

51. Сказ в творчестве П. Бажова, Б. Шергина, И. Панькина и др. 

52. Сюжет, деталь, конфликт в сказках П.П. Бажова. Этнографическое и 

лирическое. 

53. Исторические жанры в детском и юношеском чтении: истоки, эво-

люция, современность. 

54. Своеобразие художественного повествования об истории. Проблема-

тика. Особенности конфликта. Герой. Сюжет. Композиция. 

55. «Мир глазами героя» в малых прозаических жанрах о детях и для де-

тей. 

56. Ю. Коваль. «Недопесок»: сюжет, герой, конфликт. Стилизация и па-

родия. Проблема жанра. 

57. Фантастика: научно-фантастические жанры и фэнтези. Особенности 

сюжетосложения. Прошлое, настоящее и будущее в научно-фантастических 

жанрах и фэнтези. 

58. Христианский мир в «Хрониках Нарнии» К. Льюиса. Герои. Стиль. 

Диалог с прошлым и современностью. 

59. Мой любимый детский поэт. 

60. Мой любимый писатель-фантаст. 

61. Моя любимая книга приключенческого жанра. 



62. Идеальная книга для ребенка 10-13 лет. 

63. Рассказ – цикл рассказов – повесть – роман для детей. Особенности 

циклизации и сюжетостроения. 

64. Проблема популяризации мировой классики для детей. Переводы и 

пересказы. 

65. Мировая детская классика в интерпретации русских художников, 

композиторов, драматургов и кинорежиссеров. 

66. Детская периодика и критика в истории детской литературы. 

67. Актуальные проблемы современной детской литературы, периодики, 

критики. 

68. Место детской литературы в мировой художественной литературе. 

 

Тематика проектов, методические рекомендации по их написанию и 

подготовке сопровождающих их электронных презентаций 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом. В основу метода проектов положена идея, составляющая 

суть понятия проект, его прагматическая направленность на результат, кото-

рый можно получить при решении той или иной практически или теоретиче-

ски значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, приме-

нить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого резуль-

тата, необходимо научить обучающихся самостоятельно мыслить, находить и 

решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, уме-

ния прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Выполнение проекта может быть индивидуальным или групповым, но 

он должен сочетать определенную совокупность учебно-познавательных 

приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате са-

мостоятельных действий учащихся. В итоге выполнения проекта предполага-

ется презентация его результатов. Если же говорить о методе проектов как о 

педагогической технологии, то эта технология представляет совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по са-

мойсвоей сути. 

Основные этапы работы над проектом 

В методике проектного обучения принято выделять 7 основных этапов 

работы над проектом: 

1. организационно-установочный; 

2. выбор и обсуждение главной идеи, целей и задач будущего проекта; 

3. обсуждение методических аспектов и организация работы учащихся; 

4. структурирование проекта с выделением подзадач для определенных 

групп учащихся, подбор необходимых материалов; 

5. работа над проектом; 

6. подведение итогов, оформление результатов; 

7. презентация проекта. 



Одним из актуальных и распространенных направлений внедрения ис-

пользования информационных технологий в образовательный процесс учеб-

ного заведения являются мультимедийные презентационные технологии. 

Электронные презентации предназначены для решения локальных педагоги-

ческих задач. Использование электронных презентаций позволяет значительно 

повысить информативность и эффективность урока при объяснении учебного 

материала, способствует увеличению динамизма и выразительности излагае-

мого материала. Очевидно, что производительность обучения значительно по-

вышается, так как одновременно задействованы зрительный и слуховой кана-

лы восприятия (принцип модальности). 

Разработка презентаций включает в самом общем случае четыре основ-

ные стадии: концептуальное проектирование; проектирование; разработка 

методических рекомендаций; педагогическая реализация и анализ результа-

тов. Исходя из контента урока и его педагогических задач, необходимость 

использования мультимедийных презентационных технологий обусловлена 

следующими факторами: 

 дефицит источников учебного материала;  

 возможность представления в мультимедийной форме уникальных 

информационных материалов (картин, рукописей, видеофрагментов, звуко-

записей и др.);  

 необходимость систематизации и структурного представления учеб-

ного материала;  

 визуализация изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между 

объектами;  

 необходимость работы с моделями изучаемых объектов, явлений или 

процессов с целью исследования их свойств и др.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

 обложка;  

 титульный слайд;  

 оглавление;  

 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, гра-

фики);  

 словарь терминов;  

 справочная система по работе с управляющими элементами;  

 система контроля знаний;  

 информационные ресурсы по теме.  

Основные требования, предъявляемые к педагогическим программным 

средствам: 

 педагогические требования (дидактические; обоснование выбора те-

матики; проверка на педагогическую целесообразность использования и эф-

фективность применения);  

 технические требования;  

 эргономические требования;  

 эстетические требования.  

Показатели и критерии оценивания см. в разделе IV, п. 1. 



Тематика 

1. Музейная педагогика в начальной школе: проект школьного истори-

ко-литературного музея «Тверитяне — герои Отечественной войны 1812 го-

да». 

2. Музейная педагогика в начальной школе: проект школьного историко-

литературного музея «Тверитяне на фронтах Великой Отечественной вой-

ны». 

3. Музейная педагогика в начальной школе: проект школьного историко-

литературного музея «Тверские сказочники и фантасты». 

4. Школьный театр как средство литературного образования и развития 

личности младшего школьника. 

5. Использование метода театрализации на уроках литературного чтения 

в начальных классах. 

6. Коммуникативная технология литературного образования младших 

школьников. 

7. Методы и приемы формирования навыка работы с художественным 

текстом на уроках литературного чтения в начальной школе 

8. Методы и приемы формирования навыка работы с научно-познава-

тельным текстом на уроках литературного чтения в начальной школе 

9. Игровые методы и приемы в системе литературного образования 

младших школьников 

10. Формирование читательской компетентности младших школьников 

в процессе ознакомления с произведениями детской литературы разных эпох 

и стилей. 

11. Проектная технология на уроке литературного чтения: на материале 

русской детской литературы ХIХ века. 

12. Проектная технология на уроке литературного чтения: на материале 

русской детской литературы ХХ–XXI веков. 

13. Внеурочная проектная деятельность младших школьников: на мате-

риале русской детской литературы ХIХ века. 

14. Внеурочная проектная деятельность младших школьников: на мате-

риале русской детской литературы ХХ–XXI веков. 

15. Цикл учебных экскурсий для младших школьников «Литературная 

жизнь Тверского края в XIX веке»: проект. 

16. Цикл учебных экскурсий для младших школьников «Литературная 

жизнь Тверского края в XX веке»: проект. 

17. Цикл учебных экскурсий для младших школьников «Современная 

литературная жизнь Тверского края»: проект. 

18. Педагогическое сопровождение литературного самообразования 

младших школьников. 

19. Детская литература в досуговой деятельности младших школьников. 

20. Идеальная книга для ребенка: проект. 

21. Идеальный детский журнал: проект. 

 

Тесты для самоконтроля 



 

Раздел 1. Теория литературы 

1. Родовидовая классификация литературных произведений 

1. Какова цель эпоса?  

1. Изображение человеческой личности в переживаниях и раздумьях. 

2. Изображение человеческой личности объективно, во взаимодей-

ствии с другими людьми и событиями. 

3. Изображение человеческой личности в действии, в конфликте. 

2. Какова цель лирики?  

1. Изображение человеческой личности в переживаниях и раздумьях. 

2. Изображение человеческой личности объективно, во взаимодей-

ствии с другими людьми и событиями. 

3. Изображение человеческой личности в действии, в конфликте. 

3. Что такое повесть?  

1. Крупная форма эпоса, которая стремится с наибольшей полнотой 

изобразить все многообразные связи человека с окружающей его дей-

ствительностью, всю сложность мира и человека. 

2. Средняя форма эпоса, в которой основной проблемой является про-

блема становления личности. 

3. Малая форма эпоса, в основе которой лежит описание одного не-

большого завершенного события и его авторская оценка. 

4. Что такое рассказ?  

1. Крупная форма эпоса, которая стремится с наибольшей полнотой 

изобразить все многообразные связи человека с окружающей его дей-

ствительностью, всю сложность мира и человека. 

2. Средняя форма эпоса, в которой основной проблемой является про-

блема становления личности. 

3. Малая форма эпоса, в основе которой лежит описание одного не-

большого завершенного события и его авторская оценка. 

5. Что такое литературная сказка?  

1. Малая форма эпоса, в основе которой лежит описание одного не-

большого завершенного события и его авторская оценка. 

2. Один из видов устного народнопоэтического творчества, эпическое 

прозаическое произведение волшебного, авантюрного или бытового 

характера с установкой на вымысел. 

3. Авторское эпическое прозаическое произведение волшебного, аван-

тюрного или бытового характера с установкой на вымысел. 

 

2. Идейно-тематический уровень анализа литературного произведения 

1. Что такое тема литературного произведения? 

1. Круг жизненных явлений, положенных в основу произведения. 

2. Комплекс проблем. 

3. Выраженная в произведении идея, основная мысль. 

2. Что такое проблема литературного произведения? 

1. Круг жизненных явлений, положенных в основу произведения. 



2. Комплекс вопросов и авторский вариант их решения. 

3. Выраженная в произведении идея, основная мысль. 

3. Что такое идея литературного произведения?  

1. Явления жизни, которые отражены в произведении. 

2. Образная, обобщающая мысль писателя, проявляющаяся в выборе, 

осмыслении и оценке характеров. 

3. Вопросы, поставленные писателем в произведении. 

 

3. Системно-образный уровень анализа литературного произведения 

1. Что такое система образов литературного произведения? 

1. Совокупность персонажей произведения. 

2. Герои главные, второстепенные, эпизодические. 

3. Герои положительные и отрицательные в их противостоянии. 

4. Образы героев и образ пространства, в котором они существуют. 

5. Совокупность образов разных масштабов в их взаимосвязях. 

2. Что является средством создания образов в литературном произведении?  

1. Имя героя и его портрет. 

2. Пейзаж. 

3. Интерьер, описание мира вещей, окружающих героя. 

4. Описание действий и поступков героя. 

5. Речевая характеристика героя. 

3. Что такое конфликт литературного произведения? 

1. Столкновение, ссора героев. 

2. Столкновение групп героев. 

3. Жизненное противоречие между разными социальными группами. 

4. Художественный образ жизненного противоречия.  

 

4. Сюжетно-композиционный уровень анализа литературного произве-

дения 

1. Что такое сюжет литературного произведения? 

1. Содержание произведения. 

2. Система событий в произведении. 

3. История жизни литературных героев. 

4. Развитие действия произведения от завязки до развязки, связанное с 

основным конфликтом. 

2. Какие компоненты сюжета литературного произведения считаются основ-

ными?  

1. Пролог. 

2. Экспозиция. 

3. Завязка. 

4. Развитие действия. 

5. Кульминация. 

6. Развязка. 

7. Эпилог. 



3. Какие компоненты входят в понятие композиции литературного произве-

дения?  

1. «Расстановка» героев в произведении. 

2. Конфликт. 

3. Порядок сообщения читателю о событиях в произведении. 

4. Позиция, с которой ведется повествование. 

5. Портрет, пейзаж, интерьер. 

4. Что относится к внесюжетным элементам художественного произведения?  

1. Система образов. 

2. Лирические, философские и публицистические отступления.  

3. Порядок сообщения читателю о происшедшем. 

4. Вставные эпизоды. 

5. Письма героев. 

 

5. Языковой уровень анализа литературного произведения 

1. Какой поэтический прием лежит в основе лермонтовского образа «тучка 

золотая»?  

1. Сравнение. 

2. Метафора. 

3. Метонимия.  

4. Гипербола. 

5. Эпитет. 

2. Какой поэтический прием лежит в основе пушкинского образа «глаза, как 

небо, голубые»?  

1. Сравнение. 

2. Метафора. 

3. Метонимия.  

4. Гипербола. 

5. Эпитет. 

3. Какой поэтический прием лежит в основе следующего образа Э. Меже-

лайтиса?  

В шар земной упираясь ногами, 

Солнца шар я держу на руках. 

1. Сравнение. 

2. Метафора. 

3. Метонимия.  

4. Гипербола. 

5. Эпитет. 

4. Какой поэтический прием лежит в основе следующего образа А. Блока?  

Черный вечер, белый снег. 

1. Сравнение. 

2. Метафора. 

3. Антитеза.  

4. Гипербола. 

5. Эпитет. 



 

6. Литературные направления и течения XIX-XXI веков 

1. Укажите важнейшие черты романтизма как литературного направления.  

1. Изображение гармонической, разумной действительности. 

2. Культ избранной личности – человека неистовых страстей, интел-

лектуально возвышающегося над толпой, недовольного окружающей 

его обстановкой и устремленного в будущее. 

3. Восприятие литературы как самовыражения творца; трагичность и 

исповедальность повествования. 

4. Изображение непримиримых противоречий героя с окружающим 

его косным и консервативным обществом. 

5. Утонченный психологический анализ индивидуального сознания ге-

роя. 

2. Укажите важнейшие черты критического реализма.  

1. Правдивое изображение типических характеров в типических обсто-

ятельствах. 

2. Культ «естественного» человека. 

3. Гражданско-патриотический пафос, неприятие самодержавия и кре-

постничества, изображение борьбы «двух миров». 

4. Философско-историческая широта и нравственная чистота художе-

ственного мышления. 

5. Пафос сентиментальности. 

3. Укажите важнейшие черты модернизма.  

1. Отражение кризиса буржуазного мира и созданного им типа созна-

ния. 

2. Убеждение в глубоком и непреодолимом разрыве духовного опыта 

личности и тенденций общественной жизни. 

3. Ощущение отчужденности и абсурдности существования отдельно-

го человека и мира в целом. 

4. Утверждение индивидуализма, субъективизма, интерес к проблеме 

личности. 

5. Культ природного начала. 

 

Раздел 2. Практика читательской деятельности 

1. Читательская деятельность как творческий процесс 

1. Выберите утверждения, которые входят в высшую группу целей чтения: 

А) чтение для осведомления о чем-нибудь, пополнения знаний и т.д.; 

Б) чтение для нравственного, «волевого» воздействия на душу; 

В) чтение крупных произведений литературы как средство для расши-

рения кругозора и опыта, формирования мировоззрения; 

Г) чтение для изучения какой-либо книги, вопроса; 

Д) чтение для самообразования. 

2. Расположите пять способов чтения книги по нарастанию сложности дей-

ствия:  

А) выборочное чтение,  



Б) перелистывание,  

В) просмотр,  

Г) чтение с проработкой содержания книги. 

Д) полное чтение.  

3. Непосредственно процесс работы с книгой делится на четыре основных 

момента. Допишите недостающее:  

А) предварительное ознакомление с книгой,  

Б) чтение книги,  

В) использование вспомогательных средств, 

Г) ______________ (психологическая проработка книги). 

4. Каковы задачи психологической проработки книги? Исключите лишнее. 

А) книга должна быть правильно понята;  

Б) книга должна быть отреферирована;  

В) мысли и сведения, содержащиеся в книге, должны «отработать» в 

нашем уме, в нашей психике;  

Г) должна быть произведена оценка содержания книги. 

5. Какие действия необходимы, чтобы вполне овладеть основным содержа-

нием книги? 

А) постараться точно сформулировать основное содержание ее, а затем 

передать это содержание в виде реферата или устной беседы о книге; 

Б) после прочтения книги восстановить в общих чертах в памяти ее со-

держание, еще раз отчетливо вникнуть в ее план; 

В) переработать наблюдения в один цельный конспект всей книги; 

Г) выбрать из предметного указателя наиболее важные для чтения во-

просы и постараться выяснить, что сказано автором на эту тему, про-

смотреть указатель, чтобы убедиться, все ли важные темы отметил чи-

татель в процессе самостоятельного чтения. 

6. Интегральный алгоритм чтения состоит из нескольких основных элемен-

тов. Исключите лишнее. 

А) освоение библиографического описания (автор, наименование книги 

или статьи, источник и его данные);  

Б) усвоение основного содержания, темы материала;  

В) фактографические данные;  

Г) особенности излагаемого материала:  

Д) спорные положения, содержащиеся в нем;  

Е) новизна этого материала и возможности его использования в прак-

тической работе.  

Ж) работа с ключевыми словами. 

7. Каковы функции маргиналий в работе с книгой? 

А) сигнализировать о наличии нужной информации в определенных 

фрагментах текста книги (сигнальные маргиналии); 

Б) определять наиболее значимые факты, идеи, высказывания и т.п. 

единицы информации, содержания книги (фактографические маргина-

лии); 



В) выражать отношение читателя к информации, излагаемой в книге 

(оценочные маргиналии); 

Г) отражать и формировать целостное представление у читателя данной 

книги с целью последующего более глубокого изучения, использования 

в своей работе (обобщающие маргиналии). 

 

2. Современная система обучения чтению и литературе. Анализ совре-

менных программ по чтению и литературе 

1. О каких двух направлениях процесса обучения чтению следует говорить на 

современном этапе? 

А) собственно обучение чтению,  

Б) получение ребенком литературного знания,  

В) пропедевтическая работа. 

2. Задача получения ребенком литературного знания ставится в программах:  

А) «Литературное чтение» В.Г. Горецкого, Л.Ф. Климановой;  

Б) «Литература как предмет эстетического цикла» Г.Н. Кудиной, З.Н. 

Новлянской; 

В) «Чтение и литература» О.В. Джежелей; 

Г) «Азбука словесного искусства» Л.Е. Стрельцовой, Н.Д. Тамарченко;  

Д) Программа по литературному чтению О.В. Кубасовой;  

Е) Программа по чтению и начальному литературному образованию 

Р.Н. и Е.В. Бунеевых;  

Ж) «Начальное литературное образование» В.А. Левина;  

З) «Литературное чтение. Родное слово» М.Г. Грехневой, К.Е. Корепо-

вой. 

3. Формирование читателя как цель обучения выдвигается в программах:  

А) «Литературное чтение» В.Г. Горецкого, Л.Ф. Климановой;  

Б) «Литература как предмет эстетического цикла» Г.Н. Кудиной, З.Н. 

Новлянской; 

В) «Чтение и литература» О.В. Джежелей; 

Г) «Азбука словесного искусства» Л.Е. Стрельцовой, Н.Д. Тамарченко;  

Д) Программа по литературному чтению О.В. Кубасовой;  

Е) Программа по чтению и начальному литературному образованию 

Р.Н. и Е.В. Бунеевых;  

Ж) «Начальное литературное образование» В.А. Левина;  

З) «Литературное чтение. Родное слово» М.Г. Грехневой, К.Е. Корепо-

вой. 

4. Какая деятельность ребенка является обязательным компонентом системы 

начального литературного образования младшего школьника? 

А) слушание,  

Б) творческая деятельность,  

В) рассматривание иллюстраций;  

Г) составление плана прочитанного. 

5. Задача развития творческой деятельности представлена в програм-

мах:  



А) «Литературное чтение» В.Г. Горецкого, Л.Ф. Климановой;  

Б) «Литература как предмет эстетического цикла» Г.Н. Кудиной, З.Н. 

Новлянской; 

В) «Чтение и литература» О.В. Джежелей; 

Г) «Азбука словесного искусства» Л.Е. Стрельцовой, Н.Д. Тамарченко;  

Д) Программа по литературному чтению О.В. Кубасовой;  

Е) Программа по чтению и начальному литературному образованию 

Р.Н. и Е.В. Бунеевых;  

Ж) «Начальное литературное образование» В.А. Левина;  

З) «Литературное чтение. Родное слово» М.Г. Грехневой, К.Е. Корепо-

вой. 

5. В системе образования возникли три противоречия: 

А) между потребностью в творческом развитии личности и существу-

ющей системой авторитарного обучения и воспитания; 

Б) между потребностью в новых технологиях и существующими мето-

дическими разработками для учителей; 

В) между потребностью в развитии мышления и существующей систе-

мой обучения; 

Г) между потребностью во введении новых учебных предметов и пред-

метов, ограниченных рамками учебного плана. 

6. Программа «Чтение и начальное литературное образование» (авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В Бунеева) построена с учетом принципов:  

А) художественно-эстетический,  

Б) монографический принцип,  

В) принцип целостного восприятия художественного произведения,  

Г) развитие речи и мышления,  

Д) литературоведческий,  

Е) логическое построение материала учебника,  

Ж) принцип жанрового разнообразия,  

З) принцип актуализации тематики чтения,  

И) принцип оптимального соотношения произведений детской литера-

туры и вошедших в круг детского чтения произведений из «взрослой 

литературы»,  

К) традиционный тематический принцип. 

7. Анализ программ свидетельствует о следующих тенденциях в начальном 

обучении чтению: 

А) усиливается внимание к литературному образованию младшего 

школьника, 

Б) усиливается внимание к художественному и творческому развитию 

личности ребенка; 

В) происходит реализация комплексных задач обучения. 

 

3. Научные основы анализа художественного произведения. Обучение 

школьников различным видам творческих работ 



1. Что является существенным отличием художественного произведения от 

научного?  

А) художественные средства изображения,  

Б) конкретное содержание,  

В) образная форма отражения действительности. 

2. Каковы критерии сформированности читателя высокого уровня? 

А) способность пересказать произведение,  

Б) способность уяснить идею произведения;  

В) умение по описанию воссоздать не виденный ранее объект;  

Г) формирование умения «разводить» свою собственную читательскую 

позицию и позицию автора;  

Д) знание формальных признаков произведения;  

Е) умение замечать и оценивать случаи соответствия содержания и 

формы. 

3. При анализе произведения нужно:  

А) формировать умение находить главную мысль,  

Б) разводить понимание того, о чем произведение, и того, как об этом 

говорится в произведении;  

В) анализировать языковые средства, благодаря которым создаются об-

разы произведения;  

Г) обращать внимание на структуре произведения;  

Д) активизировать в речи слова, обозначающие эмоциональные и мо-

ральные качества;  

Е) учитывать данные методической науки. 

4. Алгоритм графического иллюстрирования (поставьте в нужном порядке): 

А). Учитель обращает внимание на отрывок текста для иллюстрирования. 

Б). Учащиеся находят в тексте отдельные образные детали, устанавли-

вают последовательность их расположения, под руководством учителя 

намечают план описания. 

В). Учитель раздает каждому ученику листок бумаги и предлагает каж-

дому нарисовать картину так, как он ее себе представил, а затем просит 

описать ее словами 

Г). Повторно перечитывают описание картины и определяют, из каких 

деталей она состоит. 

Д). В процессе анализа учитель обращает внимание на то, что не все 

можно изобразить на рисунке (звон ручейков, запахи и т. д.). 

Е). В процессе анализа дети вносят в свои рисунки недостающие дета-

ли в соответствии с данными описаниями. 

Ж). Дети обмениваются рисунками и составляют устное описание ри-

сунка товарища. 

З). После того как рисунки закончены, дети показывают их и поясняют 

то, что удалось им нарисовать. 

5. Алгоритм работы по составлению диафильма (поставьте в нужном поряд-

ке): 

А). Прочитайте текст, определите характер будущего диафильма. 



Б). Разделите текст на части (кадры). 

В). Выделите в первой части главные предложения (для титров). 

Г). Устно нарисуйте картинку к первому кадру 

Д). Представьте себе мысленно картинку к этой части текста. 

Е). На основании выделенных в тексте предложений сделайте титры к 

кадру. 

Ж). Графически изобразить кадр. 

З). Проверьте соответствие рисунка и титров в кадре. 

И). Проделайте аналогичную работу с каждой частью текста. 

6. Последовательность работы по экранизации (поставьте в нужном порядке): 

А). Подбор части произведения для экранизации. 

Б). Инсценирование по ходу экранизации диалогов. 

В). Заполнение эпизодов воображаемыми кадрами-картинками в дина-

мике 

Г). Нахождение характера музыкального сопровождения 

Д). Деление текста на эпизоды, их озаглавливание. 

7. Схема работы по драматизации (поставьте в нужном порядке): 

А) Постановка исполнительских задач 

Б) Анализ произведения (обстановка, образы героев и их поступки) 

В) Восприятие материала, который предстоит драматизировать. 

Г) Выбор выразительных средств. 

Д) Пробы. Анализ. 

Е) Заключительный показ. Анализ. 

Ж) Подведение итогов. Внесение коррективов. 

 

Требования к рейтинг-контролю 

Часть 1. 7 семестр 

Недифференцированный зачет 

Разделение дисциплины на блоки 

 

№ 
Содержание модулей:  

Наименование разделов и тем  

Формы контроля и нормы 

оценки работы студентов 

Модуль I 

1.  

Теория литературы как научная основа чита-

тельской деятельности. Литературоведческая 

пропедевтика в начальной школе. 

Текущий контроль — 25 б., 

в т.ч.:  

Устное выступление 1 — 5 б. 

Устное выступление 2 — 5 б. 

Устное выступление 3 — 5 б. 

Устное выступление 4 — 5 б. 

Тестирование 1 — 5 б. 

Рубежный контроль — 

15 б., в т.ч. 

2.  

Художественная литература как вид искус-

ства. Деление литературы на роды и виды. 

Эпос. Эпические виды и жанры. Лироэпос. 

3.  
Лирика. Лирические жанры. Особенности рус-

ского стихосложения.  



4.  

Драма. Драматические жанры. Понятие о ро-

довидовом и жанровом синтезе. Особенности 

знакомства младших школьников с литерату-

рой разных родов и жанров 

Проект 1 — 10 б. 

Эссе — 5 б. 

Всего 40 б. 

5.  

Литературное произведение как концептуаль-

ное единство. Проблемно-тематический уро-

вень анализа художественной структуры 

6.  
Системно-образный и сюжетный уровни ана-

лиза художественной структуры 

Модуль II 

7.  
Композиционный и языковой уровни анализа 

художественной структуры 

Текущий контроль — 30 б., 

в т.ч.:  

Устное выступление 1 — 5 б. 

Устное выступление 2 — 5 б. 

Устное выступление 3 — 5 б. 

Устное выступление 4 — 5 б. 

Тестирование 2 — 5 б. 

Рекомендательный список — 

5 б. 

Рубежный контроль — 

30 б., в т.ч.: 

Проект 2 — 10 б. 

Презентация — 5 б. 

Реферат — 15 б. 

Всего 60 б. 

8.  

Целостный анализ литературного произведе-

ния в контексте литературоведческой пропе-

девтики младших школьников. 

9.  

Понятие «литературный процесс». Фольклор и 

литература. Творческие методы и направле-

ния. Античный реализм. Средневековый ми-

стицизм. 

10.  
Ренессанс, Классицизм, Барокко. Просвети-

тельский реализм. 

11.  
Романтизм. Реализм. Модернизм. Постмодер-

низм. 

12.  

Формирование элементарных представлений 

младших школьников о литературном процес-

се в контексте литературоведческой пропедев-

тики. 

Итого 100 баллов 

 

Часть 2. 8 семестр 

Экзамен 

Разделение дисциплины на блоки 

№ 
Содержание модулей:  

Наименование разделов и тем  

Формы контроля  

и нормы оценки  

Модуль I 

13.  

Теория литературы как научная основа 

формирования читательской компетенции. 

Понятие читательской самостоятельности 

младших школьников 

Текущий контроль — 15 б., в 

т.ч.:  

Устное выступление 1 — 3 б. 

Устное выступление 2 — 3 б. 

Устное выступление 3 — 3 б. 

Устное выступление 4 — 3 б. 

Тестирование 1 — 3 б. 

Рубежный контроль — 15 б., в 

14.  

Принципы организации читательской дея-

тельности младших школьников. Основные 

способы работы с текстом.  



15.  

Методы формирования читательской само-

стоятельности младших школьников. Кри-

терии отбора материала для литературного 

образования младших школьников. 

т.ч. 

Проект 1 — 10 б. 

Эссе — 5 б. 

Всего 30 б. 

16.  
Моделирование читательской деятельности 

младших школьников.  

17.  
Мифологические сказания в детском чте-

нии 

18.  Фольклор в детском чтении (малые жанры) 

19.  Фольклорная сказка в детском чтении 

20.  Героический эпос в детском чтении  

Модуль II 

21.  Литературная сказка в детском чтении Текущий контроль — 15 б., в 

т.ч.:  

Устное выступление 1 — 3 б. 

Устное выступление 2 — 3 б. 

Устное выступление 3 — 3 б. 

Устное выступление 4 — 3 б. 

Тестирование 2 — 3 б. 

Рубежный контроль — 15 б., в 

т.ч.: 

Проект 3 — 10 б. 

Рекомендательный список — 5 б. 

Всего 30 б. 

22.  Рассказ и повесть в детском чтении 

23.  
Автобиографическая проза в детском чте-

нии 

24.  Пейзажная лирика в детском чтении 

25.  Игровая лирика в детском чтении 

26.  Драматургия в детском чтении 

27.  

Методы формирования читательской куль-

туры младших школьников. Уровни чита-

тельской культуры младших школьников. 

Всего: 60 б.; Экзамен: 40 б. 

Итого 100 баллов 

 

Программа зачета 

для студентов очной формы обучения 2014-2015 гг. набора  

1. Теория литературы как научная основа читательской деятельности.  

2. Литературоведческая пропедевтика в начальной школе. 

3. Художественная литература как вид искусства. Деление литературы на 

роды и виды. 

4. Эпос. Эпические виды и жанры. Лироэпос. Особенности знакомства 

младших школьников с литературой эпических жанров. 

5. Лирика. Лирические жанры. Особенности русского стихосложения. Осо-

бенности знакомства младших школьников с лирическими жанрами. 

6. Драма. Драматические жанры. Понятие о родовидовом и жанровом синте-

зе. Особенности знакомства младших школьников с драматургией. 

7. Литературное произведение как концептуальное единство. Проблемно-

тематический уровень анализа художественной структуры. 

8. Системно-образный и сюжетный уровни анализа художественной струк-

туры. 

9. Композиционный и языковой уровни анализа художественной структуры. 

10. Целостный анализ литературного произведения в контексте литературо-

ведческой пропедевтики младших школьников. 



11. Понятие «литературный процесс». Фольклор и литература. Творческие 

методы и направления.  

12. Античный реализм. Средневековый мистицизм. 

13. Ренессанс, Классицизм, Барокко. Просветительский реализм. 

14. Романтизм. Реализм. Модернизм. Постмодернизм. 

15. Формирование элементарных представлений младших школьников о ли-

тературном процессе в контексте литературоведческой пропедевтики. 

16. Теория литературы как научная основа формирования читательской ком-

петенции. Понятие читательской самостоятельности младших школьни-

ков. 

17. Принципы организации читательской деятельности младших школьников. 

Основные способы работы с текстом.  

18. Методы формирования читательской самостоятельности младших школь-

ников. Критерии отбора материала для литературного образования млад-

ших школьников. 

19. Моделирование читательской деятельности младших школьников.  

20. Мифологические сказания в детском чтении. 

21. Фольклор в детском чтении (малые жанры). 

22. Фольклорная сказка в детском чтении. 

23. Героический эпос в детском чтении. 

24. Литературная сказка в детском чтении. 

25. Рассказ и повесть в детском чтении. 

26. Автобиографическая проза в детском чтении. 

27. Пейзажная лирика в детском чтении. 

28. Игровая лирика в детском чтении. 

29. Драматургия в детском чтении. 

30. Методы формирования читательской культуры младших школьников. 

Уровни читательской культуры младших школьников. 

 

Программа зачета 

для студентов очной формы обучения 2016-2017 гг. набора (7 семестр) 

1. Теория литературы как научная основа читательской деятельности.  

2. Литературоведческая пропедевтика в начальной школе. 

3. Художественная литература как вид искусства.  

4. Деление литературы на роды и виды.  

5. Эпос. Эпические виды и жанры. Лироэпос.  

6. Особенности знакомства младших школьников с литературой эпических 

жанров. 

7. Лирика. Лирические жанры.  

8. Особенности русского стихосложения. Особенности знакомства младших 

школьников с лирическими жанрами. 

9. Драма. Драматические жанры.  

10. Понятие о родовидовом и жанровом синтезе.  

11. Особенности знакомства младших школьников с драматургией. 

12. Литературное произведение как концептуальное единство.  



13. Проблемно-тематический уровень анализа художественной структуры. 

14. Системно-образный и сюжетный уровни анализа художественной струк-

туры. 

15. Композиционный и языковой уровни анализа художественной структуры. 

16. Целостный анализ литературного произведения в контексте литературо-

ведческой пропедевтики младших школьников. 

 

Программа экзамена 

для студентов очной формы обучения 2016-2017 гг. набора (8 семестр), 

студентов заочной формы обучения 

1. Теория литературы как научная основа читательской деятельности.  

2. Литературоведческая пропедевтика в начальной школе. 

3. Художественная литература как вид искусства. Деление литературы на 

роды и виды. 

4. Эпос. Эпические виды и жанры. Лироэпос. Особенности знакомства 

младших школьников с литературой эпических жанров. 

5. Лирика. Лирические жанры. Особенности русского стихосложения. Осо-

бенности знакомства младших школьников с лирическими жанрами. 

6. Драма. Драматические жанры. Понятие о родовидовом и жанровом синте-

зе. Особенности знакомства младших школьников с драматургией. 

7. Литературное произведение как концептуальное единство. Проблемно-

тематический уровень анализа художественной структуры. 

8. Системно-образный и сюжетный уровни анализа художественной струк-

туры. 

9. Композиционный и языковой уровни анализа художественной структуры. 

10. Целостный анализ литературного произведения в контексте литературо-

ведческой пропедевтики младших школьников. 

11. Понятие «литературный процесс». Фольклор и литература. Творческие 

методы и направления.  

12. Античный реализм. Средневековый мистицизм. 

13. Ренессанс, Классицизм, Барокко. Просветительский реализм. 

14. Романтизм. Реализм. Модернизм. Постмодернизм. 

15. Формирование элементарных представлений младших школьников о ли-

тературном процессе в контексте литературоведческой пропедевтики. 

16. Теория литературы как научная основа формирования читательской ком-

петенции. Понятие читательской самостоятельности младших школьни-

ков. 

17. Принципы организации читательской деятельности младших школьников. 

Основные способы работы с текстом.  

18. Методы формирования читательской самостоятельности младших школь-

ников. Критерии отбора материала для литературного образования млад-

ших школьников. 

19. Моделирование читательской деятельности младших школьников.  

20. Мифологические сказания в детском чтении. 

21. Фольклор в детском чтении (малые жанры). 



22. Фольклорная сказка в детском чтении. 

23. Героический эпос в детском чтении. 

24. Литературная сказка в детском чтении. 

25. Рассказ и повесть в детском чтении. 

26. Автобиографическая проза в детском чтении. 

27. Пейзажная лирика в детском чтении. 

28. Игровая лирика в детском чтении. 

29. Драматургия в детском чтении. 

30. Методы формирования читательской культуры младших школьников. 

Уровни читательской культуры младших школьников. 

 

VIII. Перечень педагогических и информационных технологий, исполь-

зуемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(или модулю), включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (по необходимости) 
Лицензионное программное обеспечение: Google Chrome 

Microsoft Office профессиональный 

Microsoft Windows 10 Enterprise   

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

Smart Notebook 

 

При изучении дисциплины используются следующие педагогические и обра-

зовательные технологии: технологии проблемного обучения (проблемные 

лекции, решение учебно-профессиональных задач на практических заняти-

ях); игровые технологии (деловые игры, реконструкция функционального 

взаимодействия учитель — ученик на практических занятиях); интерактив-

ные технологии (лекции-диалоги, коллективное обсуждение различных под-

ходов к решению учебно-профессиональных задач); информационно-

коммуникативные образовательные технологии (слайд-лекции, моделирова-

ние изучаемых явлений, презентация учебных материалов, облачные техно-

логии); технологии проектного обучения (разработка и презентация учебно-

педагогических проектов). 

При осуществлении образовательного процесса используется следую-

щее программное обеспечение: Microsoft Office (Power Point, Word), Adobe 

Acrobat Reader; поисковые системы: Google, Yandex, Rambler, Википедия; 

электронные информационно-справочные и библиотечные системы: Нацио-

нальная электронная детская библиотека, Детская сетевая библиотека, Фун-

даментальная электронная библиотека, Русская виртуальная библиотека. 

 

IX. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (или модулю) 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используют-

ся: научная библиотека, компьютерный класс, аудитория, оборудованная ап-

паратурой для демонстрации презентаций и видеоматериалов, доступных в 

Интернете. 



 

X. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины (модуля) 

№ 

п.п. 

Обновленный 

раздел рабочей 

программы дис-

циплины (модуля) 

Описание внесенных изменений 

Дата и протокол 

заседания кафед-

ры, утвердившего 

изменения 

1.  Цель и задачи дис-

циплины (модуля) 

Уточнены в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению Педагогическое образова-

ние. 

04.05.16, протокол 

заседания кафедры 

РЯсМНО №10 

2.  Место дисциплины 

в структуре образо-

вательной програм-

мы 

Уточнено в соответствии с учебным пла-

ном 2016 г. по направлению Педагогиче-

ское образование, профиль Начальное 

образование. 

04.05.16, протокол 

заседания кафедры 

РЯсМНО №10 

3.  Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (мо-

дулю) 

Уточнены в соответствии с компетенци-

ей, закрепленной за дисциплиной в учеб-

ном плане 2016 г. по направлению Педа-

гогическое образование, профиль 

Начальное образование. 

04.05.16, протокол 

заседания кафедры 

РЯсМНО №10 

4.  Структура дисци-

плины (модуля) для 

студентов очной/ 

заочной формы обу-

чения 

Включены новые разделы и темы, каса-

ющиеся специфики целевой аудитории  

04.05.16, протокол 

заседания кафедры 

РЯсМНО №10 

5.  Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (мо-

дулю) 

Уточнены в соответствии с этапами 

формирования компетенции 

30.05.17, протокол 

заседания кафедры 

РЯсМНО №11 

6.  Структура дисци-

плины (модуля) для 

студентов оч-

ной/заочной формы 

обучения 

Включены новые разделы и темы, каса-

ющиеся типологического и аксиологиче-

ского аспектов изучения материала.  

30.05.17, протокол 

заседания кафедры 

РЯсМНО №11 

7.  Фонды оценочных 

средств 

Дополнены оценочные средства, ориен-

тированные на проверку уровня сформи-

рованности компетенции 

30.05.17, протокол 

заседания кафедры 

РЯсМНО №11 

8.  Структура дисци-

плины (модуля) для 

студентов оч-

ной/заочной формы 

обучения 

Включены новые разделы и темы, каса-

ющиеся изучения читательской культуры 

младших школьников. 

02.09.2017, прото-

кол заседания ка-

федры РЯсМНО №1 

 
№п.п. Обновленный раздел рабочей 

программы дисциплины 

Описание внесенных 

изменений 

Реквизиты документа, 

утвердившего измене-

ния 

1.  Основная и дополнительная 

литература 

Обновлён список лите-

ратуры 

Протокол №10 заседа-

ния кафедры ППНО от 

10.06.2021г. 

2.  Фонд оценочных средств Расширен спектр зада-

ний по компетенциям 

Протокол №10 заседа-

ния кафедры ППНО от 

10.06.2021г. 

 


