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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по  дисциплине  «ТЕОРИЯ  ЛИТЕРАТУРЫ».   Оценочные  средства  составляются  в
соответствии с  рабочей  программой дисциплины и представляют собой совокупность
контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы,
тесты  и  др.),  предназначенных  для  измерения  уровня  достижения  обучающимися
установленных результатов обучения.

Оценочные  средства  используются  при  проведении  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
        
Таблица 1 - Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

Знать:  основные положения современных литературоведческих концепций, их место в
системе  филологического  знания,  историю  и  виднейших  представителей;  базовую
литературоведческую  и  стиховедческую  терминологию;  особенности  поэтики
классических художественных текстов, актуальные явления текущей литературы;

уметь:  рассматривать  произведения  зарубежной  и  отечественной  художественной
литературы  в  единстве  содержания  и  формы;  использовать  различные  методы
литературоведческого анализа и самостоятельно проводить базовый литературоведческий
и стиховедческий анализ литературно-художественных текстов любой сложности, жанра,
рода  и  вида,  времени  создания  и  национально-культурной  специфики;  оценивать
новаторский  характер  произведений  современного  автора;  участвовать  в  научных
дискуссиях,  аргументированно  отстаивать  собственную  точку  зрения;  анализировать
структуру  и  содержание  текста  для  усиления  коммуникативной  и  коммерческой
эффективности издательского проекта; 

быть  способным:  к  эстетическому  и  научному  восприятию  и  интерпретированию
литературно-художественных текстов; к научной и научно-педагогической деятельности
(с  учётом  компетентности  и  профессиональной  ориентированности  слушателей);  к
постоянному повышению своего профессионального и общекультурного уровня;

владеть компетенциями: 

Код
компетенци

и
Наименование результата обучения

ОПК-2 Способность  ориентироваться  в  области  истории  литературы  и  в
современном  литературном  процессе,  способность  применять
соответствующие знания на практике

ПК-17 Способность участвовать в разработке издательского проекта
ПК-19 Способность оценивать авторские заявки и авторские оригиналы

          Конечными  результатами  освоения  дисциплины  являются  сформированные
когнитивные  дескрипторы  «знать»,  «уметь»,  «владеть»,  расписанные  по  отдельным
компетенциям.  Формирование  дескрипторов  происходит  в  течение  всего  семестра
по  этапам  в  рамках  контактной  работы,  включающей  различные  виды  занятий  и
самостоятельной  работы,  с  применением  различных  форм  и  методов  обучения
(табл. 2).



Таблица 2 -  Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины:

№ раздела
Наименование 
раздела, тема

Содержание раздела Форма текущего 
контроля

1 2 3 4
1.  Специфика 

художественной 
литературы

Понятие о художественной литературе. Сфера, предмет, 
основные функции художественной литературы. 
Литера-тура как вид искусства. Общественное значение 
художественной литературы. Литература и миф.

Опрос, тест

2.  Литературное 
произведение как 
художественное  единство.

Содержание и форма литературного произведения. 
Литературные роды, жанры и виды. Тема, идея, 
проблема литературно-художественногопроиз-ведения. 
Понятие художественного образа. Конфликт. Виды 
конфликтов. Сюжет и композиция 
художественногопроиз-ведения. Внесюжетныеэлемен-
ты. Тип и характер. Хронотоп.

Опрос, тест

3.  Язык литературно-
художественного 
произведения.

Литературное произведение как искус-ство слова. 
Изобразительные и выра-зительные средства языка. 
Тропы и фигуры

Опрос, тест

4.  Стиховедение. Стих и проза. Системы стихосложения. Стиховые 
формы. Стопа. Ритм, размер, рифма. Строфа, виды 
строф.

Опрос, тест

5. Категории литературного 
процесса.

Понятие творческого метода. Творче-ский метод и 
направление. Литератур-ное течение. Литературная 
школа.

Опрос, тест



2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ1

Таблица 3

№ Наименование 
оценочного 
средства

Характеристика оценочного средства Представление оценочного средства в ФОС

1 Деловая/
ролевая игра

Совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи.

Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый результат по 
каждой игре

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы.

Задания для решения кейс-задачи

3 Коллоквиум , 
опрос-диспут

Средство контроля усвоения учебного материала темы, 
раздела или разделов дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися.

Тема 1-10. Перечень контрольных вопросов.

4 Круглый стол 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут, 
дебаты)

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения.

Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, 
дискуссии, полемики, диспута, дебатов (см. раздел 5 
"Материалы для проведения текущего контроля)

5 Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные достижения в одной 
или нескольких учебных дисциплинах.

Структура портфолио

6 Реферат Средство, позволяющее оценить способность 

1 Указываются оценочные средства, применяемые в ходе реализации рабочей программы данной дисциплины.



обучающегося исследовать поставленную научную 
проблему на основе изучения рекомендуемой литературы 
(монографий, научных статей, архивных материалов и 
других источников), делать научно-практические выводы 
по определенному разделу (теме) учебной дисциплины и 
излагать свои мысли на бумаге. Реферат  имеет 
самостоятельное научно-прикладное значение и является 
одной из форм рубежного или итогового контроля 
знаний. Высокой оценки заслуживает тот реферат, в 
котором изложение материала носит проблемно-
полемический характер, показывает различные точки 
зрения на освещаемую проблему, отражает собственные 
взгляды и комментарии автора, что демонстрирует 
глубокие знания исследуемой проблемы



№ Наименование 
оценочного 
средства

Характеристика оценочного средства Представление оценочного средства в ФОС

7 Проект 
(презентация)

Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения практических задач и 
проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности 
аналитических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся.

Темы групповых и/или индивидуальных проектов (См. раздел 
5" Материалы для проведения текущего контроля)

8 Решение 
разноуровневых
задач (заданий)

Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно
использовать специальные термины и понятия, узнавание
объектов изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, установлением 
причинно-следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную точку
зрения.

Комплект разноуровневых задач (заданий)

Приведенный перечень оценочных средств при необходимости может быть дополнен.



3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

              Оценивание результатов обучения по дисциплине «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА»
осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль (осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной

деятельности обучающегося с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины) и
промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом). 
         Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения данной дисциплины,  описаны в табл. 4.   

Таблица 4.
7. ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Оценка на экзамене

№ Критерии оценки
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично»

ЗНАТЬ
1 Обучающийся  не  способен

самостоятельно  выделять
главные положения в изученном
материале дисциплины.
Компетенции не сформированы.
Знания  отсутствуют,  умения  и
навыки не сформированы

Обучающийся  усвоил  основное
содержание  материала
дисциплины, но имеет пробелы
в усвоении материала.
Имеет  несистематизированные
знания,  сформированы  базовые
структуры знаний

Обучающийся  способен
самостоятельно  выделять
главные  положения  в
изученном материале.
Знания обширные, системные

Обучающийся  знает,
понимает,  выделяет  главные
положения  в  изученном
материале  и  способен  дать
краткую  характеристику
основным  идеям
проработанного  материала
дисциплины.
Знания  твердые,
аргументированные,
всесторонние

УМЕТЬ
2 У  обучающегося  умения  не

сформированы
Умения  фрагментарны  и  носят
репродуктивный характер

Умения  носят
репродуктивный  характер,
применяются  к  решению
типовых заданий

Обучающийся  умеет
анализировать  элементы,
устанавливать  связи  между
ними.
Умения успешно применяются



к решению как типовых, так и
нестандартных  творческих
заданий

ВЛАДЕТЬ
3 У  обучающегося  навыки  не

сформированы.
Обучающийся демонстрирует:
- существенные пробелы в 
знаниях учебного материала;
- допускаются принципиальные 
ошибки при ответе на основные 
вопросы билета, отсутствует 
знание и понимание основных 
понятий и категорий;
- непонимание сущности 
дополнительных вопросов в 
рамках заданий билета;
- отсутствие умения выполнять 
практические задания, 
предусмотренные программой 
дисциплины;
- отсутствие готовности 
(способности) к дискуссии и 
низкая степень контактности

Демонстрируется  низкий
уровень  самостоятельности
практического навыка.
Обучающийся демонстрирует:
- знания теоретического 
материала;
- неполные ответы на основные 
вопросы, ошибки в ответе, 
недостаточное понимание 
сущности излагаемых вопросов;
- неуверенные и неточные 
ответы на дополнительные 
вопросы;
- недостаточное владение 
литературой, рекомендованной 
программой дисциплины;
-  умение  без  грубых  ошибок
решать  практические  задания,
которые следует выполнить

Демонстрируется достаточный
уровень  самостоятельности
устойчивого  практического
навыка.
Обучающийся демонстрирует:
-  знание  и  понимание
основных  вопросов
контролируемого  объема
программного материала;
-  твердые  знания
теоретического материала;
- способность устанавливать и
объяснять  связь  практики  и
теории,  выявлять
противоречия,  проблемы  и
тенденции развития;
-  правильные  и  конкретные,
без грубых ошибок, ответы на
поставленные вопросы;
- умение решать практические
задания,  которые  следует
выполнить;
-  владение  основной
литературой,
рекомендованной  программой
дисциплины;
-  наличие  собственной
обоснованной  позиции  по
обсуждаемым вопросам.

Обучающийся  владеет
концептуально-понятийным
аппаратом, научным языком и
терминологией.
Демонстрируется  высокий
уровень  самостоятельности,
высокая  адаптивность
практического навыка.
Обучающийся  демонстрирует:
-  глубокие,  всесторонние  и
аргументированные  знания
программного материала;
- полное понимание сущности
и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов  и
явлений,  точное  знание
основных  понятий  в  рамках
обсуждаемых заданий;
- способность устанавливать и
объяснять  связь  практики  и
теории;
- логически последовательные,
содержательные, конкретные и
исчерпывающие ответы на все
задания  билета,  а  также
дополнительные  вопросы
экзаменатора;
- умение решать практические
задания;



Возможны  незначительные
оговорки  и  неточности  в
раскрытии  отдельных
положений  вопросов  билета,
присутствует  неуверенность  в
ответах  на  дополнительные
вопросы

-  свободное  использование  в
ответах  на  вопросы
материалов  рекомендованной
основной  и  дополнительной
литературы

Компетенция  или  ее  часть  не
сформирована

Компетенция  или  ее  часть
сформирована  на  базовом
уровне

Компетенция  или  ее  часть
сформирована  на  среднем
уровне

Компетенция  или  ее  часть
сформирована  на  высоком
уровне

Оценка на зачете
№ Критерии оценки

«не зачтено» «зачтено»
ЗНАТЬ
1 Обучающийся  не  способен  самостоятельно  выделять  главные

положения в изученном материале дисциплины
Обучающийся самостоятельно выделяет главные положения в
изученном материале.
Показывает глубокое знание и понимание основ дисциплины

УМЕТЬ
2 Обучающийся испытывает некоторые затруднения. Обучающийся

не  последовательно  излагает  материал.  Обучающийся  не  умеет
анализировать и систематизировать факты

Обучающийся  умеет  анализировать  элементы,  устанавливать
связи  между  ними.  Обучающийся  умеет  самостоятельно
анализировать,  сопоставлять  факты,  при  ответе  использует
знания  по  дисциплине,  умеет  оперировать  полученными
знаниями,  демонстрирует  устойчивые  умения  и  навыки  по
дисциплине

ВЛАДЕТЬ
3 Обучающийся не владеет навыками по дисциплине Обучающийся владеет концептуально-понятийным аппаратом,

научным  языком  и  терминологией  в  рамках  дисциплины.
Обучающийся  владеет  знаниями всего  изученного  материала,
владеет необходимыми в рамках дисциплины навыками



4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания результатов обучения

      По видам заданий  приводится  описание  того,  каким образом необходимо
выполнить данное задание, способы и механизмы его выполнения, выбор номера варианта
и др.

При изучении дисциплины необходим системный подход. Содержание дисциплины
представлено  как  совокупность  взаимосвязанных  между  собой  учебных  тем.  Поэтому
осваивать учебный материал необходимо постепенно.

В процессе самостоятельного изучения учебного материала необходимо учитывать
нижеследующие методические рекомендации по изучению отдельных тем программы.

Рекомендации по конспектированию
Чтение учебной и научной литературы должно сопровождаться краткими записями

содержания. Они помогают выделить основные положения изучаемой книги. 
Ведение записей поможет студенту быстро повторить прочитанное.
Большое  значение  имеет  совершенствование  навыков  конспектирования  (это

краткое письменное изложение содержания книги, лекции сопровождающееся фактами и
примерами).

Рекомендации по конспектированию текста:
- внимательно прочитать текст, отмечая непонятные места, новые
имена и даты;
- на полях выписать понятия, навести справку о лицах, которые неизвестны, о

событиях, упоминаемых в тексте;
- необходимо  составить  план  –  перечень  основных  мыслей  автора.  Затем

отметить, как автор доказывает основные мысли своей работы;
- на  заключительном  этапе  конспектирования  нужно  перечитать  ранее

отмеченные места.
Текст автора лучше выражать своими словами и записывать его на одной стороне

листа, оставляя небольшие поля для исправления.
Рекомендации по работе с тестовой системой.

Контроль,  освоение  курса  осуществляется  путем  сдачи  студентами  письменных
тестов. В тестах предусмотрено четыре (иногда пять) типа вопросов. 

1. Выбор  единственно  правильного  ответа.  Ответ  на  вопрос  данного  типа
должен быть только один.

2. Выбор  нескольких  правильных  ответов.  Задача  состоит  в  том,  чтобы
выбрать из предложенного списка вариантов ответов несколько верных.

3. Установка последовательности правильных ответов.    Задача состоит в   
том, чтобы    пронумеровать  предложенные    варианты ответов в правильном порядке.

Установка  соответствия  ответов. Задача  состоит  в  том,   чтобы  для  каждого
варианта ответов выбрать из предложенного списка соответствий вариантам ответов один
или несколько верных.

Рекомендации по подготовке к зачету, экзамену
Зачет (экзамен) являются формой итогового контроля студентов по дисциплине.

Сдаются  по  вопросам,  приведенным в  настоящей  рабочей  программе.  Зачет  (экзамен)
проводится  в  устной  форме  путем  ответа  студентов  на  вопросы  (билеты),
сформулированные преподавателем.

Преподаватель во вступительном слове рассказывает об особенностях и порядке
проведения зачета (экзамена), о критериях оценки знаний. 

Каждый  студент,  войдя  в  аудиторию,  получает  вопрос  (билет),  затем  начинает
подготовку  к  ответу.  Время  подготовки  –  15  -30  минут  на  вопросы.  После  ответа  по
вопросу, студенту могут быть заданы дополнительные вопросы в рамках всей учебной
программы. Более углубленно проверяются знания студентов, имеющих низкие оценки по
результатам  текущего  контроля,  а  также  пропустивших  большое  количество  учебных



занятий.  Знания  определяются  оцениваются  терминами  «зачтено»,  «не  зачтено»,
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно".

Методические рекомендации по подготовке реферата.
Реферат –  это  краткое  изложение  в  письменном  виде  какой-либо  научной

проблемы  (сложного  вопроса)  или  содержания  рекомендуемой  книги,  монографии,
научной работы, результатов исследований архивных материалов и других источников с
научно-практическими выводами по определенному разделу (теме) учебной дисциплины.
Он  имеет  самостоятельное  научно-прикладное  значение  и  является  одной  из  форм
рубежного  или  итогового  контроля  знаний,  проверки  умений  излагать  свои  мысли  на
бумаге. Высокой оценки заслуживает тот реферат, в котором изложение материала носит
проблемно-полемический характер, показывает различные точки зрения на освещаемую
проблему,  отражает  собственные  взгляды  и  комментарии  автора,  что  демонстрирует
глубокие знания исследуемой проблемы.

В структуре реферата следует иметь:
• титульный лист;
• план (оглавление) реферата;
• введение;
• основная часть (2-3 вопроса);
• заключение;
• список использованной литературы.
План реферата отражает содержательную сторону письменной работы.
Во  введении  объясняется  научно-практическая  значимость  и  актуальность

выбранной темы, определяются цели и задачи реферата (объемом на одну – две печатные
страницы).

В основной части научно обоснованно раскрывается содержание каждого вопроса
со  ссылкой  на  литературные  источники,  анализируются  теоретические  положения  и
определяется  их  практическая  значимость.  Каждый  вопрос  заканчивается  краткими
выводами (объем 10-15 печатных страниц).

В заключении подводятся итоги или дается обобщающий вывод по теме реферата,
указываются  дальнейшие  пути  ее  развития,  даются  теоретические  и  практические
рекомендации (с объемом 2-3 печатные страницы).

Список  использованной  литературы  оформляется  в  соответствии  с
установленными требованиями к описанию библиографического аппарата литературы и
других источников.

Общий  объем  реферата  может  составлять  около  15-20  страниц  машинописного
(компьютерного)  текста  через  полтора  интервала  или  20-25  рукописных  страниц,
написанных аккуратным почерком на одной стороне листа.

При подготовке реферата слушатель консультируется у преподавателя,  ведущего
занятия в учебной группе. Написанный реферат должен быть представлен преподавателю
на проверку.

5.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

5.1.Организация входного, текущего и промежуточного контроля обучения
Осуществляется ведущим преподавателем с передачей данных в деканат факультета.

Возможно проведение отдельных видов контроля в электронном виде.

5.2. Организация контроля: 
 Входное тестирование – отсутствует.
 Текущий контроль – опрос, тест.



 Промежуточная аттестация – зачёт с оценкой.

Пример вопросов для промежуточного тестирования:

1. Чем отличается речь разговорная от художественной?
2. В чём отличие стихотворной речи от прозаической?
3. Дайте определение понятию «троп» и перечислите его разновидности.
4. Назовите основные стилистические фигуры. В чём отличие фигур от тропов? 
5. В чём состоят особенности синтаксической организации поэтической речи?
6. Чем отличается тип от характера?
7. Есть ли разница между понятиями «персонаж», «образ», «характер»?
8. Что такое интертекстуальная цитата?
9. Является ли эпиграф разновидностью реминисценций?
10. Что такое сюжетные реминисценции?
11. Укажите общие свойства литературы и живописи, литературы и музыки (тезисно)
12. Что такое вечные образы? Приведите примеры.
13. Какие типы эпиграфов вы знаете?
14. Каковы основные стадии развития сюжета?
15. Какие бывают виды литературные конфликтов? Кратко перечислите.

5.3.  Тематика  рефератов,  проектов,  творческих  заданий,  эссе  и  т.п.  –  не
предусмотрена.

5.4.  Курсовая работа
Отсутствует. Допускается выбор соответствующей темы курсовой работы (см. п.7.3) 

при наличии индивидуального плана занятий (утверждается кафедрой и деканатом).

5.5. Вопросы к зачету с оценкой
1. Место литературы среди других видов искусств. Основные эстетические категории в их 

связи с литературой.
2. Основные трактовки художественного творчества как отрасли человеческой деятельности.
3. Литературные роды, виды, жанры: эпос.
4. Литературные роды, виды, жанры: лирика.
5. Литературные роды, виды, жанры: драма.
6.  Тематика и проблематика литературного произведения. 
7. Автор и его творение: особенности авторского присутствия в произведении. Авторский 

замысел. Идея. Идея и пафос.
8. Художественный образ, его основные свойства и важнейшие параметры. Система образов.

Образ и персонаж.
9. Художественная типизация как средство создания образа. Тип и характер.
10. Сюжет литературного произведения, его основные структурные элементы. Понятие 

лирического сюжета. Сюжет и фабула. 
11. Внесюжетные элементы, их роль в произведении.
12. Понятие хронотопа в художественном произведении.
13. Композиция литературного произведения. Широкое и узкое понимание термина. Типы 

композиции. Приёмы композиционной организации.
14. Конфликт в художественном произведении. Типы конфликтов.
15. Язык литературно-художественного произведения: тропы.
16. Язык литературно-художественного произведения: фигуры.
17. Язык литературно-художественного произведения: речь персонажа и речь автора. 

Литературные реминисценции.



18. Своеобразие стихотворной речи. Стопа. Ритм, размер, рифма. 
19. Своеобразие стихотворной речи. Строфа. Виды строф.
20. Категории литературного процесса. Творческий метод и направление (принципы 

выделения и классификации).
21. Творческий метод и направление. Классицизм. 
22. Творческий метод и направление. Романтизм.
23. Творческий метод и направление. Реализм.
24. Категории литературного процесса. Литературные течения. Литературные школы.
25. Категории литературного процесса. Модернизм и постмодернизм. Вопрос о современном 

состоянии литературно-художественного творчества.
26. Художественная деталь, её роль в произведении. Виды художественной детали.
27. Пейзаж и его идейно-содержательная функция в произведении. 
28. Понятие художественного стиля. Стилеобразующие факторы. Стиль языка и стиль 

художественного произведения.

5.6. Критерии оценки
Основанием для оценки «отлично», помимо знания программного материала,  являются:

 умение грамотно формулировать и всесторонне аргументировать собственные выводы 
при ответе на вопрос и при анализе художественных произведений;

 корректное использование литературоведческой терминологии, методик 
литературоведческого анализа;

 самостоятельность и творческий подход при выборе объекта и аспекта анализа; точные и 
исчерпывающие примеры и иллюстрации; 
Основанием для оценки «хорошо», помимо знания программного материала,  являются:

 умение грамотно формулировать и аргументировать собственные выводы при ответе на 
вопрос и при анализе художественных произведений;

 корректное использование литературоведческой терминологии, методик 
литературоведческого анализа; допускаются 1-2 неточности в использовании специальной
терминологии;

 правильный и исчерпывающий анализ литературного произведения, ранее уже 
представленный в учебнике или на практическом занятии.

Основанием для оценки «удовлетворительно», помимо знания программного материала,  
являются:

 умение  формулировать и в целом правильно аргументировать собственные выводы при 
ответе на вопрос без привлечения анализа  художественных произведений;

 в целом корректное использование литературоведческой терминологии, методик 
литературоведческого анализа; допускаются не более 5-6 неточностей  в использовании 
специальной терминологии;

 правильный, но неполный анализ литературного произведения, представленный в 
учебнике или на практическом занятии.

Основанием для  оценки «неудовлетворительно»  являются:
 незнание программного материала;
 неумение проводить литературоведческий анализ, голословность и бездоказательность 

выводов;
 незнание/некорректное использование литературоведческой терминологии;
 дословное использование ранее опубликованных работ без ссылок на источники;
 незнание текстов литературно-художественных произведений, избранных для анализа.



6. Дополнительные материалы по обучению лиц с ОВЗ

 Использование  аудиозаписей  лекционного  материала  (для  слабовидящих
студентов).

 Использование аудиоматериалов и аудиокниг по соответствующей тематике.
 Использование видеолекций познавательного характера.
  Выполнение домашних заданий в электронном виде; использование электронных

презентаций как формы отчётности об освоении той или иной темы.
 Использование студентами звукозаписывающих средств (диктофоны) для записи 

лекционного материала. Студенты с большой потерей зрения/серьёзными 
нарушениями моторики могут выполнять задания в аудиоформе.

 Фиксация лекционного материала в электронном виде. Подобные файлы, 
оформленные соответствующим образом, могут быть использованы как форма 
отчётной работы по пройденному материалу.

 Использование интерактивной доски, что позволяет:
a)  контролировать выполнение студентом домашнего задания, выполненного 

в электронном виде; 
b)  при обучении чтению – увеличить размер текста (для слабовидящих 

студентов).
c)  при обучении произношению – скорректировать произношение 

букв/буквенных сочетаний.
d)  для студентов с поражением речевого аппарата – воспроизвести 

произношение путём написания транскрипции.
 Использование учебно-методических презентаций, схем и таблиц с целью 

сокращения подлежащего записи материала.
 При объяснении грамматического материала следует:

a)  придерживаться строгой алгоритмизации изложения и объяснения нового 
материала;

b)  обязательно контролировать усвоение текущего материала на 
последующем занятии.

 Приём зачёта в электронном виде. Для слабовидящих студентов/студентов с 
серьёзными нарушениями моторики возможно выполнение соответствующего 
задания в аудиоформе.

 Обязательное закрепление теоретического материала практикой (выполнение 
домашнего задания, опрос по материалам лекции).

 Как можно более широкое использование межпредметных связей 
(соответствующие примеры и аналогии в русском, немецком, английском, 
латинском, турецком и др. изучаемых студентами языках).

 Составление индивидуальных графиков занятий для лиц, не имеющих 
возможности регулярно посещать аудиторные занятия. Каждый раздел такого 
графика должен обязательно включать, помимо теоретической, и практическую 
часть для самостоятельного выполнения.

 Выполнение домашнего задания под непосредственным руководством 
преподавателя (семинар-консультация).

 Индивидуальный контроль выполнения домашнего задания (проверка его 
выполнения – для студентов, обучающихся по индивидуальной 
программе/слабовидящих и слабослышащих/с поражением речевого аппарата).

 Максимально широкое использование интернет-ресурсов, а также электронных 
версий учебников и словарей. 



 В условиях инклюзивного образования – единство общих требований 
результативности ко всем обучающимся, невзирая на ОВЗ. Это позволяет каждому 
члену группы чувствовать себя равноправным участником учебного процесса. 

 Создание благоприятной психологической атмосферы, всемерное поощрение даже 
небольших успехов в освоении материала.
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