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1. Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «История зарубежной литературы».
Таблица 1.

№
п/
п

Контролируемые
разделы (темы),

дисциплины1

Коды
компетенций

Оценочные средства - наименование
текущий контроль промежуточная

аттестация
1, 2, 3 семестр

1. История античной
литературы

УК-5 Конспект, опрос, беседа, тест,
доклад, вопросы для

самоконтроля

экзаменационные
билеты, вопросы для

зачёта

2. История 
литературы 
Средневековья

УК-5 Конспект, опрос, беседа,
вопросы для самоконтроля

экзаменационные
билеты вопросы для

зачёта

3. История 
литературы эпохи
Возрождения

УК-5 Конспект, опрос, беседа, беседа
(с элементами дискуссии),
Доклад, к/р, вопросы для

самоконтроля

экзаменационные
билеты вопросы для

зачёта

4. История 
западноевропейск
ой литературы 
XVII в.

УК-5 Беседа, Доклад

вопросы для самоконтроля

экзаменационные
билеты вопросы для

зачёта

5. История 
западноевропейск
ой литературы 
XVIII в.

УК-5 Конспект, опрос, беседа, эссе,

вопросы для самоконтроля

экзаменационные
билеты вопросы для

зачёта

6. История
зарубежной
литературы  XIX
в.

УК-5 Конспект, опрос, беседа, эссе

вопросы для самоконтроля

экзаменационные 
билеты вопросы для 
зачёта

1 Наименование раздела (темы) берется из рабочей программы дисциплины.
 Оценочное средство должно выбираться с учетом запланированных результатов освоения 
дисциплины, например:
«Знать» – собеседование, коллоквиум, тест…
«Уметь», «Владеть» – индивидуальный или групповой проект, кейс-задача, деловая (ролевая)
игра, портфолио…
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7. История
зарубежной
литературы XX в.

УК-5 Конспект, вопросы для
самоконтроля, опрос, беседа

экзаменационные 
билеты вопросы для 
зачёта
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Таблица 2.

Перечень компетенций:

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие 
этапы формирования компетенций

УК-5 Способен  воспринимать
межкультурное
разнообразие  общества  в
социально-историческом,
этическом  и  философском
контекстах.

Знать:
–   культурно-историческую  специфику
основных  периодов  развития  зарубежной
литературы;  литературоведческую,
эстетическую  и  философскую
терминологию,  используемую  при  анализе
произведений  основных   литературных
жанров и направлений.
Уметь:
–  анализировать  содержательные элементы,
относящиеся к литературоведению, эстетике
и философии и истории; устанавливать связи
между  ними  на  материале  конкретного
художественного произведения.
Владеть:
–методикой  литературоведческого  и
культурно-исторического  анализа
межкультурного  разнообразия  общества  в
социально-историческом,  этическом  и
философском контекстах в художественных
произведениях  основных  литературных
жанров и направлений.
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2.Перечень оценочных средств2

Таблица 3.

№ Наименование 
оценочного 
средства

Характеристика оценочного средства Представление оценочного 
средства в ФОС

1 Опрос
устный
индивидуальный, 
фронтальный 
(вопросы для 
самоконтроля)

Совместная деятельность обучающихся под управлением преподавателя с  целью
решения  учебных  и  профессионально-ориентированных  задач  путем  ответов  в
реальной  действительности  на  задаваемые  вопросы  по  изученным  ранее  и
изучаемым темам.  Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные
предметные задачи. Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела
или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде вопросно-
ответной системы

Вопросы по темам/разделам 
дисциплины (подробно см.ниже)

Средство  контроля  усвоения  учебного  материала  темы,  раздела  или  разделов
дисциплины,  организованное  как  учебное  занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися в процесс обсуждения  вопроса, проблемы с целью
оценить их умение аргументировать собственную точку зрения

3 Контрольная 
работа, беседа 
(анализ текстов)

Конечный продукт, получаемый в результате самостоятельного  выполнения 
комплекса учебных 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. Средство,  позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно и устно излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
Различают практику речи (задания):
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

Комплекты вопросов  и заданий 
группового и/или 
индивидуального характера по 
темам/разделам дисциплины 
(подробно см.ниже)

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

Тесты Средство, позволяющее оценить уровень знаний обучающегося путем выбора им 
одного из нескольких вариантов ответов на поставленный вопрос. Возможно 
использование тестовых вопросов, предусматривающих ввод обучающимися 
короткого и однозначного ответа на поставленный вопрос.

Тестовые проверочные задания 
(подробно см.ниже)

Беседа с 

элементами 

дискуссии

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения

спорного вопроса,  проблемы и оценить их умение аргументировать собственную

точку зрения.

Перечень дискуссионных тем для 

проведения дискуссии (подробно 

см.ниже)

Доклад, реферат, 

сообщение, 

выступление

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.

 Перечень тем для групповых 

и/или индивидуальных докладов, 

рефератов, сообщений, 

выступлений (подробно см.ниже)

6 Экзамен, зачёт Целью  является проверка  сформированности  знаний,  умений  и  навыков  по
дисциплине.  Способ  проведения:  ответ  на  вопросы преподавателя  в  устной  или
письменной  форме.  Обучающимся  заранее  предлагаются  вопросы,  которые  они
прорабатывают на лекциях, практических занятиях либо самостоятельно. Ответы на
вопросы курса в собеседовании, обучающиеся в «слепом выборе» берут билет, по 2

Вопросы к экзамену, зачёту 
(подробно см.ниже)
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вопроса в каждом, на которые они готовят ответ для озвучивания преподавателю.
При  необходимости  преподавателем  могут  быть  заданы  уточняющие  вопросы,
предложены  практические  задания,  помогающие  верно  оценить  знания
обучающегося.  Для  сильных  подгрупп  обучающихся,  отличившихся  прочными
знаниями в течение семестра, (по желанию обучающихся) можно предложить блиц-
опрос по вопросам курса без подготовки к ответу.

Приведенный перечень оценочных средств, при необходимости, может быть дополнен преподавателем.

9



3. Описание показателей и критериев оценивания результатов обучения на
различных этапах формирования компетенций

Таблица 4

3.1. Критерии оценивания работы обучающихся

  Оценка

Крите

рий

 «Не зачтено»,

неудовлетво-
рительно

 «Зачтено»,
удовлетвори-

тельно

«Зачтено»,

хорошо

 «Зачтено»,

отлично

У
р

ов
ен

ь 
ос

во
ен

и
я 

и
сф

ор
м

и
р

ов
ан

н
ос

ти
к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

Н
ед

ос
та

то
ч

н
ы

й

Б
аз

ов
ы

й
 (

п
ор

ог
ов

ы
й

)

С
р

ед
н

и
й

(п
р

од
ви

н
ут

ы
й

)

В
ы

со
к

и
й

У
р

ов
ен

ь
от

ве
та

Минимальный
ответ

Частично
изложенный,

ответ

Законченный,

полный ответ

Образцовый,

примерный
ответ

1) Все виды устного опроса:  
на лекциях, практических занятиях, в ходе игры, на зачёте, при фронтальном опросе,
при  анализе  текстов,  выполнении  заданий,  при  выступлениях  с  устными
сообщениями по выполняемым л  ексико-грамматическим упражнениям и т.д.      

И
н

ди
к

ат
ор

ы
до

ст
и

ж
ен

и
я

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Знает
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Зн
ан

и
е 

и
зу

ч
ен

н
ог

о 
м

ат
ер

и
ал

а

Не знает 
исходный 
материал, 
проблема, тема, 
основное 
содержание 
учебного 
материала не 
раскрыты

Знает основные 
категории, но 
проблема, тема, 
содержание 
материала не 
полно раскрыты,
показано 
поверхностное  
понимание, 
программного 
материала

Понимает 
специфику; 
проблема, тема, 
содержание 
материала 
раскрыты в 
полном объеме, 
предусмотренном 
программой и 
учебником, но 
имеются 
отдельные 
неточности

Понимает 
специфику, 
разбирается в 
проблеме, теме; 
содержание 
материала 
раскрыты в 
полном объеме, 
предусмотренно
м программой и 
учебником

Зн
ан

и
е 

р
ан

ее
и

зу
ч

ен
н

ог
о

(ф
он

ов
ог

о)
м

ат
ер

и
ал

а

Незнание/очень 
слабое знание 
ранее изученного 
материала

С трудом 
вспоминает 
ранее изученный
материал

Продемонстриров
ано усвоение 
ранее изученного 
материала

Ранее 
изученным 
материалом 
владеет в 
полном объеме

И
н

ди
к

ат
ор

ы
до

ст
и

ж
ен

и
я

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Умеет

П
ос

л
ед

ов
ат

ел
ьн

ос
ть

и
зл

ож
ен

и
я

Представляемая 
информация 
логически не 
связана, 
систематизация 
отсутствует.

Представляемая 
информация 
плохо 
систематизирова
на, но 
наблюдается 
некоторая 
последовательна
.

Представляемая 
информация 
систематизирован
а, 
последовательна, 
имеются 
отдельные 
логические 
неточности

Представляемая 
информация 
систематизирова
на, 
последовательна
и логически 
связана.
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О
ф

ор
м

л
ен

и
е 

р
еч

и

Слабое 
оформление речи.
Большое (более 4)
количество 
грамматических, 
лексических 
семантических, 
стилистических 
ошибок в 
представляемой 
информации

Частично  слабое
оформление
речи.  Содержит
существенные
грамматические,
лексические,
семантические,
стилистические
ошибки  (3-4)  в
представляемой
информации

Полное  речевое
высказывание  с
частичными
ошибками  в
оформлении речи.
Незначительные
грамматические,
лексические,
семантические,
стилистические
ошибки;  не  более
2  ошибок  в
представляемой
информации.

Полное,
грамотное
речевое
высказывание
без ошибок /или
с  небольшими
недочётами  в
оформлении
речи.
Отсутствуют
грамматические,
лексические,
семантические,
стилистические
ошибки  в
представляемой
информации  или
при
минимальных
(1) ошибках.

О
тв

ет
ы

 н
а 

во
п

р
ос

ы
 п

о 
те

м
е/

П
р

и
м

ен
ен

и
е 

к
он

к
р

ет
н

ы
х 

п
р

и
м

ер
ов Нет или очень 

слабые  ответы на 
вопросы. 
Значительные  
пробелы в 
знаниях, 
принципиальные 
ошибки в ответах,
отсутствие 
примеров при 
объяснении 
материала

Ответы только 
на элементарные
вопросы, 
обоснование и 
доказательность 
отсутствуют/или
присутствуют 
частично, 
приведение 
примеров 
вызывает 
затруднение

Ответы на 
вопросы полные 
и/или частично 
полные. Примеры,
обоснование и 
доказательность 
присутствуют 
и/или частично 
присутствуют

Ответы на 
вопросы полные 
с пояснениями 
Обоснование и 
доказательность 
в ответах 
присутствуют, 
показано умение
иллюстрировать 
материал 
конкретными 
примерами

У
р

ов
ен

ь 
те

ор
ет

и
ч

ес
к

ог
о

ан
ал

и
за

 в
п

р
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Полное неумение 
делать 
обобщение, 
выводы, 
сравнения, анализ
и оценивание 
текстов

Обобщение, 
выводы, 
сравнение, 
анализ и 
оценивание 
текстов 
делаются с 
помощью 
преподавателя

Показано умение 
делать 
обобщение, 
выводы, 
сравнение, анализ 
и оценивание 
текстов, имеются 
отдельные 
неточности

Демонстрирует 
свободное 
умение делать 
обобщение, 
выводы, 
сравнение 
анализ и 
оценивание 
текстов
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С
те

п
ен

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ос
ти

 в
п

р
оц

ес
се

 к
ом

м
ун

и
к

ац
и

и

Содержание 
материала 
излагалось с 
многочисленными
подсказками, 
показавшими 
незнание или 
непонимание 
большей части 
учебного 
материала

Содержание 
материала 
излагалось с 
помощью 
наводящих 
вопросов и 
подсказок

Содержание 
материала 
изложено 
самостоятельно, 
без наводящих 
вопросов, 
имеются 
отдельные 
неточности

Содержание 
материала 
изложено 
самостоятельно, 
без наводящих 
вопросов

С
те

п
ен

ь 
ак

ти
вн

ос
ти

в 
п

р
оц

ес
се

 м
еж

л
и

ч
н

ос
тн

ог
о

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
я.

 С
п

ос
об

н
ос

ть
 к

к
ом

м
ун

и
к

ац
и

и

Принимает роль 
пассивного 
слушателя Полное
неумение 
вступать в 
процесс 
межличностного 
взаимодействия

Малоактивное, 
эпизодическое 
участие в 
изложении или 
обсуждении 
изучаемого 
материала, редко
вступает в 
процесс 
межличностного
взаимодействия

Принимает 
активное участие 
в изложении или в
обсуждении 
изучаемого 
материала; 
избирательное 
вступление в 
процесс 
межличностного 
взаимодействия

Принимает 
активное 
участие в 
изложении или в
обсуждении 
изучаемого 
материала; легко
вступает в 
процесс 
межличностного
взаимодействия

В
ы

п
ол

н
ен

и
е

р
ег

л
ам

ен
та

Регламент 
выступления не 
соблюден 
попытками 
вспомнить 
материал

Материал 
растянут не 
относящимися к 
теме 
подробностями, 
попытками 
вспомнить

Материал 
изложен в строго 
определенных 
рамках, ответы 
лаконичны

Материал 
изложен в строго
определенных 
рамках, ответы 
лаконичны

И
н

ди
к

ат
ор

ы
до

ст
и

ж
ен

и
я

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Владеет
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В
л

ад
ен

и
е 

 р
еч

ью

Плохо владеет 
связной речью, 
испытывает 
трудности в 
подборе слов для 
изложения 
материала

В изложении 
материала 
имелись 
затруднения, 
допущены 
ошибки в 
подборе слов

Хорошо владеет 
связной речью, 
отдельные 
неточности в 
изложении 
материала

Свободное 
владение речью, 
материал 
изложен 
грамотным 
языком

В
л

ад
ен

и
е 

те
р

м
и

н
ол

ог
и

ей
, п

р
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

те
м

ат
и

к
ой

Плохо владеет 
терминологией, 
стандартами, 
форматами, 
стилями, 
технологическими
требованиями, 
принятыми в 
СМИ разных 
типов , не 
использованы 
профессиональны
е слова, - 
допущены 
ошибки в 
определении 
понятий

В основном 
владеет 
терминологией, 
стандартами, 
форматами, 
стилями, 
технологически
ми 
требованиями, 
принятыми в 
СМИ разных 
типов, 
допущены 
ошибки в 
определении 
понятий

Владеет свободно 
стандартами, 
форматами, 
стилями, 
технологическими
требованиями, 
принятыми в 
СМИ разных 
типов, 
профессиональны
ми терминами, 
отдельные 
неточности в их 
использовании

Свободное 
владение 
стандартами, 
форматами, 
стилями, 
технологически
ми 
требованиями, 
принятыми в 
СМИ разных 
типов, 
профессиональн
ыми терминами, 
с точным 
использованием 
в речи

2) Письменные работы:  
тестовые задания, задания контрольных работ,   разноуровневые задачи (задания), эссе  

и др

И
н

ди
к

ат
ор

ы
до

ст
и

ж
ен

и
я

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Знает
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Зн
ан

и
е 

и
зу

ч
ае

м
ог

о 
м

ат
ер

и
ал

а

Не знает 
исходный 
материал, 
проблема, тема, 
основное 
содержание 
учебного 
материала не 
раскрыты

Знает основные 
категории, но 
проблема, тема, 
содержание 
материала не 
полно раскрыты, 
но показано 
общее понимание,
достаточное для 
дальнейшего 
изучения 
программного 
материала

Понимает 
специфику; 
проблема, тема, 
содержание 
материала 
раскрыты в 
полном объеме, 
предусмотренном 
программой и 
учебником, но 
имеются 
отдельные 
неточности

Понимает 
специфику; 
проблема, тема, 
содержание 
материала 
раскрыты с 
примерами в 
полном объеме, 
предусмотренно
м программой и 
учебником

Зн
ан

и
е 

р
ан

ее
и

зу
ч

ен
н

ог
о

(ф
он

ов
ог

о)
м

ат
ер

и
ал

а

Незнание/очень 
слабое знание 
ранее 
изученного 
материала

С трудом 
вспоминает ранее 
изученный 
материал

Продемонстриров
ано усвоение 
ранее изученного 
материала

Ранее 
изученным 
материалом 
владеет в 
полном объеме

И
н

ди
к

ат
ор

ы
до

ст
и

ж
ен

и
я

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Умеет

П
р

ав
и

л
ьн

ое
вы

п
ол

н
ен

и
е

в 
(%

)

Задания  тестов,
контрольных
работ,
упражнения
выполнены  на
55%

Задания  тестов,
контрольных
работ,
упражнения
выполнены на
56-69%

Задания  тестов,
контрольных
работ,
упражнения
выполнены на
70-85%

Задания  тестов,
контрольных
работ,
упражнения
выполнены на
86-100%

И
н

ди
к

ат
ор

ы
до

ст
и

ж
ен

и
я

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Владеет
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Н
ав

ы
к

и
 г

р
ам

от
н

ог
о 

п
и

сь
м

а слабо навыками 

грамотного 

письма и 

отсутствует 

художественное 

слово,

допускаются
грубые ошибки

слабо навыками 

грамотного 

письма и 

художественного 

слова,

допускаются
грубые ошибки

навыками 

грамотного 

письма и 

художественного 

слова,

допускаются 

отдельные  

ошибки

навыками
грамотного
письма  и
художественн
ого  слова  на
высоком
уровне

Источник: Назметдинова И.С. Критерии оценивания учебной деятельности студентов на

дисциплинах лингвистического цикла // Международная научная конференция  "Высокие

технологии и инновации в науке",  сборник избранных статей Международной научной

конференции (Санкт-Петербург, январь 2020). – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие»,– 298с.

3.2.  Критерии  оценивания  результатов  самостоятельной     внеаудиторной  

работы:

-уровень освоения  учебного материала; 

-уровень  умения   использовать  теоретические  знания  при  выполнении  письменных

заданий разного уровня; 

-уровень сформированности общеучебных умений; 

-уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

-обоснованность и четкость изложения материала; 

-оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 

-уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

-уровень  умения  четко  сформулировать  проблему,  предложив  ее  решение,  критически

оценить решение и его последствия; 

-уровень умения определить, проанализировать альтернативные  возможности, варианты

действий; 

-уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и  аргументировать ее.

Критерии оценки:

«5» -выполнение в полном объеме, ответы на вопросы; + оценка за грамотность (таблица 4,

пункт 2) )

«4»-неполный объем, неполные ответы; + оценка за грамотность (таблица 4, пункт 2) )

«3»- частичные ответы на вопросы; + оценка за грамотность (таблица 4, пункт 2) )
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«2»-неполный объем, незнание ответов  на вопросы, + оценка за грамотность(таблица 4,

пункт 2) 

Виды ощибок

1) Ошибки фактические - разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что

говорящий или  пишущий,  недостаточно  хорошо владея  информацией  по обсуждаемой

теме,  приводит  факты,  противоречащие  действительности:  «Вот  Пушкин  –  известный

русский поэт,  где он только не эмигрировал!»,  «Базаров  -  герой одноименной повести

Толстого», «Ленский вернулся в свое имение из Англии», «О Русь моя, мечта моя, любил

ли кто тебя, как я?». Ошибки могут состоять не только в полном искажении (подмене)

факта,  но  и  в  его  преувеличении  или  преуменьшении,  например:  «Маяковский  -

вдохновитель народа в борьбе с интервенцией», «Если честно сказать, то в России теперь

только один процент русских», «Каждая буква столько тебе сообщает!!!»

2) Этические ошибки – проявление речевой агрессии, грубое, оскорбительное, обидное

общение;  словесное  выражение  негативных  эмоций,  чувств  или  намерений  в

неприемлемой в данной речевой ситуации форме: оскорбление, угроза, грубое требование,

обвинение,  насмешка,  употребление  бранных  слов,  вульгаризмов,  жаргонизмов:  «Этот

текст  меня  бесит».  «Судя  по  тому,  что  говорит  автор,  он  маньяк»,  «Прочитав  этот

дурацкий текст, я продумал, какая в нем проблема», «Мне хочется поблагодарить автора:

он довольно четко и грамотно описал сложную ситуацию». Ср.: не являются этическими

ошибками:  Автор  раскрывает  в  тексте  тему  наглости.  Гастелло  врезался  в  эшелон

вражеских самолетов.

3)  Логические  ошибки –  ошибки,  связанные с  нарушением логической правильности

речи при сопоставлении (противопоставлении) двух логически неоднородных (различных

по объему и по содержанию) понятий в предложении: Княжна Марья Болконская очень

суеверна:  она  постоянно  учится,  очень  много  читает  и  молится.  Жизнь  Есенина

закончилась не начавшись. Давайте мы станем уникальными и будем побуждать к этому

всех вокруг. На примере судьбы Василия Федотова автор показывает лицо нашего народа.

Позиция  автора  неясна,  и  поэтому  я  с  ней  полностью  согласна.  Текст  написан

неграмотным литературным языком.

4)  К  логическим  ошибкам относятся  и композиционно-текстовые,  связанные  с

нарушениями  требований  к  последовательности  и  смысловой  связности  изложения:

отсутствует логическая связь вступительной или заключительной части с основной или

эта  связь  слабо  выражена,  нагромождены лишние  факты или неуместные абстрактные

рассуждения:
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А. Неудачное начало: С особенной силой этот эпизод описан в романе…

Б. Ошибки в средней части.

А) Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении – логическая ошибка:

Большую, страстную любовь она проявляла к сыну Митрофанушке и исполняла все его

прихоти.  Она  всячески  издевалась  над  крепостными,  как  мать  она  заботилась  о  его

воспитании и образовании.

Б)  Отсутствие  последовательности  в  мыслях;  бессвязность  и  нарушение  порядка

предложений  –  логическая  ошибка:  Из  Митрофанушки  Простакова  воспитала

невежественного грубияна. Комедия «Недоросль» имеет большое значение в наши дни. В

комедии  Простакова  является  отрицательным  типом.  Или:  В  своем  произведении

«Недоросль»  Фонвизин  показывает  помещицу  Простакову,  ее  брата  Скотинина  и

крепостных. Простакова – властная и жестокая помещица. Ее имение взято в опеку.

В)  Использование  разнотипных  по  структуре  предложений,  ведущее  к  затруднению

понимания смысла, бессвязности – логическая ошибка:  Общее поднятие местности над

уровнем  моря  обусловливает  суровость  и  резкость  климата.  Холодные,  малоснежные

зимы,  сменяющиеся  жарким  летом.  Весна  коротка  с  быстрым  переходом  к  лету.

Правильный  вариант:  Общее  поднятие  местности  над  уровнем  моря  обусловливает

суровость и резкость климата. Холодные, малоснежные зимы сменяются короткой весной,

быстро переходящей в жаркое лето.

В.  Неудачная  концовка  (дублирование  вывода)  –  логическая  ошибка:

Итак, Простакова горячо и страстно любит сына, но своей любовью вредит ему. Таким

образом,  Простакова  своей  слепой  любовью  воспитывает  в  Митрофанушке  лень,

распущенность и бессердечие.

Составитель_________________И.С. Назметдинова

(подпись) 
«____»__________________20__ г.
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4. Методические материалы, определяющие процедуры

оценивания результатов обучения (подробно 3.1, 3.2)

4.1. Методические указания для оценивания подготовки к опросам на лекциях

При  прослушивании  лекций  и  параллельном  опросе  –  главное,  научить

обучающихся  методам  самостоятельного  умственного  труда,  сознательному  развитию

творческих способностей и формированию навыков творческой работы, умению слушать. 

Слушание  и  запись  лекций  –  сложный  вид  вузовской  аудиторной  работы.

Внимательное  слушание  и  конспектирование  лекций  предполагает  интенсивную

умственную  деятельность  студента.  Краткие  записи  лекций,  их  конспектирование

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано

самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Именно по этим блокам и

задаются вопросы для уяснения содержания, выявления пробелов в первичном усвоении.

Запись  лекций  рекомендуется  вести  по  возможности  собственными

формулировками, осуществлять на одной странице или её части, а следующую оставлять

для  проработки  учебного  материала  самостоятельно  в  домашних  условиях  или  делать

добавочные записи при ответах при опросе в ходе лекции.

Конспект  лекции  рекомендуется  подразделять  на  пункты,  параграфы,  соблюдая

красную  строку,  при  опросе  в  такой  записи  легче  ориентироваться.  Принципиальные

места,  определения,  формулы  и  другое  рекомендуется  сопровождать  замечаниями

«важно»,  «особо важно»,  «хорошо запомнить»  и  т.п.  Можно делать  это  и  с  помощью

разноцветных  маркеров  или  ручек.  Работая  над  конспектом  лекций,  рекомендуется

использовать  не  только  учебник,  но  и  дополнительную  литературу.  Именно  такая

серьезная,  кропотливая  работа  с  лекционным  материалом  позволит  глубоко  овладеть

формируемыми компетенциями.

Процедура  оценивания  результатов  обучения  проходит  в  рамках  занятия  по
вопросам к  темам/разделам дисциплины

4.2. Методические указания оценивания подготовки к практическим занятиям

Практические  занятия  ориентируют  преподавателя  и  обучающегося  на

интерактивный  процесс  усвоения  курса,  где  рассматриваются  сложные  проблемные
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вопросы  программы.  Это  связано  с  основной  дидактической  задачей  практических

занятий  –  обучению  анализу  выполненных  упражнений  и  формированием  навыков

практической  работы.  Подобный  подход  стимулирует  самостоятельное  творческое

отношение к профессии и способствует подготовке к деятельности. Происходит обучение

навыкам публичного обсуждения, дискуссии, что ориентировано на формирование умение

не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения

оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью  практических  занятий  является  закрепление,  расширение  и  углубление

знаний  по  темам  лекций,  выработка  навыков  дискуссии,  а  также  понимание  и

практическое использование положений и методов, составляющих дисциплину.

Занятия  проводятся по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам)

учебной программы. Оно может быть построено как на материале одной лекции, так и на

содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной

лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие

элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и

самими обучающимися.

При подготовке рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:

а)  разработка  учебно-методического  материала:  формулировка  темы,

соответствующей программе и стандарту; определение дидактических, воспитывающих и

формирующих  целей  занятия;  выбор  методов,  приемов  и  средств  для  проведения

семинара;  подбор  литературы  для  преподавателя  и  студентов;  при  необходимости

проведение консультаций для студентов;

б)  подготовка  обучаемых  и  преподавателя:  составление  плана  семинара  из

отдельных вопросов  или  тематических  блоков;  предоставление  студентам  времени (не

менее  недели)  для  подготовки  к  семинару;  предоставление  рекомендаций  о

последовательности  изучения  литературы  (учебники,  учебные  пособия,  руководства  и

положения, конспекты лекций, статьи,  справочники,  информационные сборники и др.);

создание набора наглядных пособий.

Практическое  занятие  подразумевает  два  виды  работ:  ответы/сообщения  на

заданную  тему  и  участие  в  обсуждении  проблемы,  затронутой  ответом/сообщением.

Таким образом,  обучающиеся  должны внимательно  разобрать  каждый вопрос,  записав

наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь.
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На практических занятиях обучающимся рекомендуется давать развернутые ответы

на поставленные вопросы, дополнять, не повторяя уже сказанного других. Рассмотрение

каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных

выводов, оцениванием.

Можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и

конкретность  ответа;  последовательность  и  логика  изложения;  связь  теоретических

положений  с  практикой;  обоснованность  и  доказательность  излагаемых  положений;

наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к ответам в

виде  исторических  фактов,  примеров  и  пр.;  уровень  культуры  речи;  использование

примеров и т.п.

В конце рекомендуется  дать оценку всего занятия,  обратив особое внимание на

следующие  аспекты:  качество  подготовки;  степень  усвоения  знаний;  активность;

положительные  стороны  в  работе  студентов;  ценные  и  конструктивные  предложения;

недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Процедура  оценивания  результатов  обучения  проходит  в  рамках  занятия  по
вопросам к темам/разделам дисциплины и с учётом выполненных практических заданий

4. 3. Методические указания оценивания  подготовки к фронтальному опросу

Опрос  –  ответ/сообщение  на  вопросы  по  заданной  теме,  с  целью  внести,

продемонстрировать знания из дополнительной литературы, систематизировать материл,

проиллюстрировать  примерами,  развивать  навыки  самостоятельной  работы  с  научной

литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Работа  обучающихся  включает  отработку  умения  самостоятельно  обобщать

материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать

на дополнительные вопросы, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Процедура  оценивания  результатов  обучения  проходит  в  рамках  занятия  по
вопросам к темам/разделам дисциплины и с учётом выполненных практических заданий

4. 4. Методические указания оценивания занятий 

в интерактивной форме
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Интерактивные формы могут применяться  при проведении аудиторных занятий,

при самостоятельной работе студентов и других видах учебных занятий.

Для  решения  образовательных  задач  могут  быть  использованы  разные

интерактивные формы: творческие задания; работа в малых группах; дискуссия; дебаты;

круглые  столы;  обучающие  игры  (ролевые  игры,  имитации,  деловые  игры  и

образовательные  игры);  изучение  и  закрепление  нового  материала  на  интерактивной

лекции  (лекция-беседа,  лекция  –  дискуссия,  лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций,

лекция  с  заранее  запланированными  ошибками,  лекция-  пресс-конференция,  мини-

лекция);  эвристическая  беседа;  разработка  проекта  (метод  проектов);  обсуждение  и

разрешение проблем («мозговой штурм», «дерево решений», «анализ казусов»); семинар в

диалоговом режиме (семинар-диалог); практический анализ результатов и т.д..

Алгоритм проведения интерактивного занятия:

I.  Подготовка  занятия.  Преподаватель  производит  подбор  темы,  ситуации,

определение  дефиниций,  подбор  конкретной  формы  интерактивного  занятия,  которая

может быть эффективной для работы с данной темой в данной группе. При разработке

интерактивного занятия рекомендуем обратить особое внимание на следующие моменты:

участники занятия, выбор темы; перечень необходимых условий; что должно быть при

подготовке каждого занятия; раздаточные материалы.

II.  Вступление.  Сообщение  темы  и  цели  занятия:  участники  знакомятся  с

предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением которой им предстоит работать, а

также с целью, которую им нужно достичь;  преподаватель  информирует участников  о

рамочных условиях, правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких

пределах  участники  могут  действовать  на  занятии;  добиться  однозначного

семантического понимания терминов, понятий и т.п. Примерные правила работы в группе:

быть  активным;  уважать  мнение  участников;  быть  доброжелательным,  пунктуальным,

ответственным; не перебивать;  быть открытым для взаимодействия,  заинтересованным;

стремится  найти  истину;  придерживаться  регламента;  креативность;  уважать  правила

работы в группе.

III. Основная часть. Особенности основной части определяются выбранной формой

интерактивного занятия, и включает в себя: выяснение позиций участников; сегментация

аудитории  и  организация  коммуникации  между  сегментами;  интерактивное

позиционирование  (включает  четыре  этапа:  выяснение  набора  позиций  аудитории,
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осмысление общего для этих позиций содержания, переосмысление этого содержания и

наполнение  его  новым смыслом,  формирование  нового  набора  позиций  на  основании

нового смысла).

IV.  Выводы  (рефлексия).  Рефлексия  начинается  с  концентрации  участников  на

эмоциональном аспекте,  чувствах,  которые испытывали участники в  процессе  занятия.

Второй  этап  рефлексивного  анализа  занятия  –  оценочный  (отношение  участников  к

содержательному аспекту использованных методик, актуальности выбранной темы и др.).

Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает педагог. 

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии: что произвело на вас

наибольшее впечатление? что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а

что  мешало?  есть  ли  что-либо,  что  удивило  вас  в  процессе  занятия?  чем  вы

руководствовались  в  процессе  принятия  решения?  учитывалось  ли  при  совершении

собственных действий мнение участников группы? как вы оцениваете свои действия и

действия группы? если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели

своего поведения?

Процедура  оценивания  результатов  обучения  проходит  в  рамках  занятия  по
вопросам к темам/разделам дисциплины и с учётом выполненных практических заданий и
активности при обсуждении вопросов, заданий, упражнений, проблем.

4. 5. Методические указания к оцениванию самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна

способствовать  более  глубокому  усвоению  изучаемого  курса,  формированию  навыков

исследовательской  работы  и  ориентировать  обучающихся  на  умение  применять

теоретические знания на практике.

Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  дальнейшее  развитие

исследовательских способностей у студента. В процессе самостоятельной работы студент

обучается работе с источниками, поиску и критическому осмыслению решения заданий.

На  данном  этапе  предлагается  формирование  и  закрепление  навыков  по  выявлению

проблемы, ее формулировка, оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы

демонстрирует  уровень  квалификации  студента  и  подтверждает  его  исследовательский

статус.
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В процессе  изучения  данной дисциплины выделяется  два  вида самостоятельной

работы  –  аудиторная,  под  руководством  преподавателя,  и  внеаудиторная.  Аудиторная

самостоятельная  работа  по  дисциплине  выполняется  на  учебных  занятиях  под

непосредственным  руководством  преподавателя  и  по  его  заданию.  Внеаудиторная

самостоятельная  работа  выполняется  студентом по заданию  преподавателя,  но  без  его

непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей

являются:

1.  формирование  и  усвоение  содержания  конспекта  лекций  на  базе

рекомендованной  лектором  учебной  литературы,  включая  информационные

образовательные ресурсы;

2. подготовка к практическим занятиям;

3. выполнение контрольных работ;

5.  выполнение  лексико-грамматических  упражнений, разноуровневых  задач

(заданий).

Внеаудиторные  самостоятельные  занятия  обучающихся  представляют  собой

логическое  продолжение  аудиторных  занятий,  проводятся  по  заданию  преподавателя,

который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие

от  других  форм организации  учебного  процесса  затраты времени на  выполнение  этой

работы не регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает

сам обучаемый в зависимости от своих способностей и конкретных условий.

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при оценивании и

подведении итогов освоения обучающимися учебной дисциплины.

4. 6. Методические указания к оцениванию контрольных работ, проверочных

упражнений

Контрольные  работы  и  проверочные  упражнения  по  дисциплине  выполняется

письменно.  Они  подводят  промежуточный  итог  определенному  логическому  блоку  в

рамках  дисциплины  и  их  тематика  созвучна  проблемам,  обсуждаемым на  аудиторных
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занятиях,  что  позволяет  обучающемуся,  выполняя работу/упражнение,  подготовиться  к

ряду вопросов аудиторных занятий.

Написание контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения

учебного материала дисциплины и формирования соответствующих компетенций.

Задачи, стоящие перед обучающимися при подготовке и написании работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности к промежуточной аттестации.

Первым этапом выполнения контрольной работы является знакомство студента с

соответствующим разделом лекций, учебников и учебных пособий по соответствующей

дисциплине. Затем нужно ознакомиться с источниками и литературой по теме. 

Требования к оформлению контрольной работы:

1. Контрольная работа может быть написана от руки или напечатана (для студентов

с ограниченными возможностями здоровья).

2. Работа выполняется согласно требованиям 

3. Контрольная работа должна быть правильно оформлена. 

Ключевым требованием при оценивании контрольной работы выступает грамотное

выполнение,  творческий  подход,  умение  обрабатывать  и  анализировать  информацию,

делать  самостоятельные  выводы,  обосновывать  целесообразность  выводов,  чётко  и

логично излагать свои мысли.

4.7. Методические указания к оцениванию зачетных мероприятий

Во время подготовки к зачётным мероприятиям студенты также систематизируют

знания, которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить

логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему.

С вопросами, темами студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных

ответов  на  них  необходимо  последовательно  восстановить  в  памяти  материал  каждой

темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций и
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первоисточников,  записи,  сделанные  при  подготовке  к  семинарам,  а  также  учебную и

научную  литературу.  Здесь  можно  выяснить  все  непонятные  толкования,  незнакомые

термины  и  формулировки,  уточнить  те  или  иные  положения,  сведения  и  идеи,

организационные вопросы, связанные с порядком проведения зачета.

Для  подготовки  к  ответу  необходимо  составить  примерный  план

(последовательную  схему)  ответа  с  включением  в  него  всех  важнейших  проблем  и

значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. При этом совершенно

не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее

время и затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 

При  оценивании   в  центре  ключевым  компонентом  является  грамотное

выполнение,  творческий  подход,  умение  обрабатывать  и  анализировать  информацию,

делать  самостоятельные  выводы,  обосновывать  целесообразность  выводов,  чётко  и

логично излагать свои мысли.

4. 8.  Методические указания к оцениванию экзамена

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют

целью  проверку  знаний  обучающихся  по  теории,  выявление  умений  и  навыков

применения  полученных  знаний  при  решении  практических  задач,  а  также  навыков

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или

без билетов, или иная) определяется кафедрой. При проведении экзамена в устной форме

по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в течение

30-45 мин.

Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения декана факультета не

допускается.

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается

присутствие в аудитории лица, оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той

последовательности  вопросов,  которая  дана  в  билетах.  Ответ  должен быть  построен  в

форме  свободного  рассказа.  Важно  не  только  верно  изложить  соответствующее

положение,  но  и  дать  его  глубокое  теоретическое  обоснование.  Вместе  с  тем  студент
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должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в

рамках основной проблематики вопроса.

При  оценивании  ключевым  компонентом  является  грамотное  выполнение,

творческий  подход,  умение  обрабатывать  и  анализировать  информацию,  делать

самостоятельные  выводы,  обосновывать  целесообразность  выводов,  чётко  и  логично

излагать свои мысли.

Подробная процедура оценивания результатов обучения в разделах 3.1, 3.2.

Составитель_________________И.С. Назметдинова
(подпись) 

«____»__________________20__ г.
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5. Материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

•Входное тестирование  - «мозговой штурм»: Неужели и у литературы есть история?

Текущий контроль  - на практических занятиях (вопросы)

Тема "Итальянское Возрождение. Творчество Данте" (вписать правильный ответ)
1. В каких веках жил и творил Данте?
2. Политическая партия Флоренции, к которой принадлежал Данте.
3. Друг Данте, поэт "сладостного стиля", чей отец томится в дантовском Аду.
4. Два лирических жанра, входящих в состав "Новой жизни".
5. Имена поэтических возлюбленных Данте и Петрарки.
6. Средневековый жанр, используемый Данте в основном сюжете "Божественной
комедии".
7. Символические числа, определяющие композицию "Божественной комедии".

 Промежуточная аттестация – тест по теме «Античность» 

 Промежуточная аттестация – тест по теме «Античность» 

1. Крез
А) мудрец
Б) обладатель несметных богатств
В) жестокий правитель
Г) отважный воин
2. Пигмалион
А) влюбленный в свое творение художник
Б) скиталец
В) искусный врач
Г) идеалист
3. Янус — символ
А) власти
Б) тоски
В) двуличия
Г) таины
4. Цирцея
А) мудрая женщина
Б) надменная красавица
В) коварная обольстительница
Г) таинственная незнакомка.
5. Дедал
А) мудрец
Б) изобретатель
В) льстец
Г) вор
6. Адонис
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А) себялюбец
Б) красивый юноша
В) названый брат
Г) несчастный влюбленный
7. Немезида — символ
А) прощения
Б) вечности
В) предательства
Г) неизбежной кары
8. Орфей
А) искусный стрелок
Б) летописец
В) сладкоголосый певец
Г) изгой
9. Мидас
А) жадный богач
Б) деспот
В) простак
Г) весельчак
10. Диана
А) любительница острых ощущений
Б) недотрога
В) ветреная девушка
Г) юная жена
11) Меркурий — символ
А) скорости
Б) непостоянства
В) воинственности
Г) торговли
12) Кассандра
А) транжира
Б) прорицательница
В) сплетница
Г) хранительница домашнего очага
13) Пенелопа
А) верная жена
Б) кокетливая девушка
В) сплетница
Г) хранительница домашнего очага
14. Софокл
А) название древнегреческой местности
Б) имя комедиографа
В) имя трагика
Г) персонаж поэмы Гомера «Илиада»
15. Бахус — символ
А) изобилия
Б) безудержного веселья
В) удачи
Г) простодушия
16. Гарпия
А) целительница
Б) лгунья
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В) мучительница
Г) интриганка
17. Ника — символ
А) отваги
Б) победы
В) возрождения
Г) любви к родине
18. Агамемнон
А) герой римских войн
Б) полководец греческих воинов
В) певец-сказитель
Г) маг
19. Эдип — персонаж из произведения
А) Софокла
Б) Еврипида
В) Аристофана
Г) Горация
20. Эней
А) герой римской мифологии
Б) персонаж комедий Аристофана
В) обманутый муж из комедии Плавта
Г) основатель династии греческих правителей
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Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и т.п с последующим  

выступлением в аудитории

Задание. Подготовьтесь  по  одной  из  предложенных  тем.  Длительность  выступления  4  –  5

минут. По своей структуре выступление должно представлять собой рассуждение, в котором

необходимо соединить воедино понимание той проблемы, которую поднимаете,  дать оценку

своего видения проблемы. 

Запишите созданное произведение. Подготовьтесь к его орализации

Составитель_________________И.С. Назметдинова
(подпись) 

«____»__________________20__ г.
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Анализ текста,  индивидуальная и  фронтальная работа в зависимости от произведения

 

Вопросы

1) В чём особенности построения текста?

2) Какую задачу решает автор текста.

3) Какие составляющие (топы) отбирает автор для реализации своего намерения?

4) Какой тип композиционного членения представлен в данном тексте? 

5) Когда, где, в какой речевой ситуации проявляются характеры?

6) Определите проблему 

7) И далее по содержанию

Темы для дискуссий.

1. Социально-этическая проблематика  романа Т. Драйзера «Сестра Керри».

2. Особенности сюжетно-композиционной структуры  «Фауста» Гете.

3. Тема  истинной и ложной красоты в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».

4. Тема любви в романе Э.М. Ремарка «Три товарища».

5. Трагедия человечества в произведении О. Хаксли «О дивный новый мир».

6. Концепция человека в романе  У. Голдинга «Повелитель мух».

7. Специфика жанра романа-антиутопии ХХ века на примере романа (произведение по выбору).

8. Своеобразие комического начала в произведениях В. Шекспира (на примере…).

9. Эстетический идеал  автора и особенности его реализации  в романе   Ф.-С. Фицджеральда

«Великий Гэтсби». 

10. Мифологическое начало в романе У. Голдинга «Повелитель мух».

11. Особенности психологической разработки образа Тартюфа  в комедии Мольера «Тартюф». 

12. Человек и война в творчестве Э.М. Ремарка (на примере…).

13.Художественный метод Франца Кафки в новелле «Превращение».

14. Сюжетно-композиционное своеобразие  романа П. Зюскинда «Парфюмер». 

15. Особенности жанра антиутопии в романе У. Голдинга «Повелитель мух».

16. Социальная фантастика  в романе Г. Уэллса «Машина времени».

17.  Кризис гуманистического сознания и его отражение в творчестве             Г. Уэллса (на

примере…).

18. Особенности психологического  анализа в творчестве Э. М. Ремарка (на примере…).

19. Социально-нравственная  проблематика в романе Г. Уэллса «Остров Доктора Моро».
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20.  «Божественная  комедия»  -  философско-художественный  синтез  средневековой

действительности и гуманистической культуры.

21.  Ребекка  Шарп:  многозначность  образа  молодой  авантюристки  в  романе  У. Теккерея

"Ярмарка тщеславия".

22. Тема любви в романе В. Гюго "Отверженные".

Составитель_________________И.С. Назметдинова
(подпись) 

«____»__________________20__ г.
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Опрос фронтальный

1.Вопросы и задания для подготовки согласно изучаемым произведениям

Например, 

1.Каким вы представляйте себе Прометея в начале и в конце произведения?
2. В чём, по-вашему, заключается конфликт? (В противостоянии, поединке Зевса и Прометея)
3. Символом чего может являться образ Прометея?
4. Кто является автором произведения «Прометей прикованный»?
5. К какому литературному жанру принадлежит произведение Эсхила «Прометей 
прикованный»?
6. Что такое трагедия?
7. Вспомните структуру трагедии  и назовите её элементы 
9. Какие из этих терминов являются антонимами? Поясните свой ответ.

Парод - эксод. 
Строфа - антистрофа. 

 Опрос   индивидуальный  

1.По приказу какого бога Прометей оказался прикован к скале на краю земли?
2.Какова была провинность Прометея, за что он был сурово наказан?
3. В чем заключалась помощь Прометея человеческому роду?
4. Какие нимфы принялись утешать Прометея, узнав о его горькой участи?
5. В кого была превращена прекрасная Ио – возлюбленная Зевса?
6. Кто терзал несчастную Ио на протяжении всех ее скитаний?
7.Кого прислал Зевс к Прометею, чтобы узнать тайну своей судьбы?
 8.Как наказал Зевс упрямого Прометея, когда тот отказался рассказать ему о его судьбе?

Групповые задания

Группа1.

 Характеристика Прометея.

- Что мы узнаём о Прометее из пролога трагедии?

- Каким даром обладает Прометей?

- Почему он отнял этот дар у людей? Как вы считаете, прав ли он?

- Чему научил Прометей людей?

- Знал ли Прометей о предстоящем наказании?

- Докажите текстом, что Прометей сознательно "согрешил" против Зевса.

- За что Прометей ненавидит Зевса?

- Какая болезнь, по мнению Прометея, свойственна тиранам?

Группа 2. 

Охарактеризуйте отношение к Прометею Гефеста, Океана и Океанид.

- Докажите текстом, что Гефест сочувствует Прометею. В каких репликах это выражается?

- Почему Гефест, так жалеющий Прометея, всё-таки приковывает его к скале?
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- Как Океаниды относятся к Прометею? Докажите свой ответ текстом.

- Почему вы отнесли Океана к сочувствующим? Подтвердите свой ответ текстом.

- С каким советом является Океан к Прометею?

Группа 3. 

Охарактеризуйте Зевса и Гермеса.

- Каким предстаёт Зевс в произведении? Подтвердите текстом свои высказывания.

- Кто стоит на стороне Зевса и осуждает Прометея?

- С какой целью появляется на сцене Гермес?

- Чем грозит Гермес Прометею?

- Как бы вы охарактеризовали Гермеса?

2. Вопросы и задания для подготовки к зачётам

1. Портретная характеристика героев в "Песне о Нибелунгах".

2. Поэтика битвы в "Песне о Нибелунгах".

3. Сравнение женских образов в "Песне о Нибелунгах".

4. Сравнение мужских образов в "Песне о Нибелунгах".

5. Образы правителей в "Песне о Роланде".

6. Особенности создания портрета в романе о Тристане.

7. Сравнение двух Изольд в романе о Тристане.

8. Портретная характеристика в сонетах Шекспира.

9. Мотив мсти в драматических произведениях Шекспира.

10. "Двенадцатая ночь" на сцене и на экране.

11. Тема свободы в поэме Шелли "Прометей Освобожденный".

12. История, герой, народ и любовь в романе В.Скотта "Айвенго".

13. История, герой, народ и любовь в романе В.Скотта "Роб Рой".

14. История, герой, народ и любовь в романе В.Скотта "Квентин Дорвард".

15. Композиционная роль образа Собора Парижской Богоматери в одноименном романе 

В.Гюго.

16. История, герой, народ и любовь в романе В.Гюго " Собор Парижской Богоматери".

17. Тема любви в романе В.Гюго "Отверженные".

18. Детские образы в романе В.Гюго  "Отверженные".

19. Ирония и двоемирие  в новелле Гофмана "Крошка Цахес".

20. Ирония и двоемирие  в новелле Гофмана "Золотой горшок".

21. Ребекка Шарп: многозначность образа молодой авантюристки в романе Теккерея "Ярмарка 

Тщеславия".
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22. Тема денег в романе Ч.Диккенса "Домби и сын".

23. Эстетические идеалы К. Гоцци в пьесе «Принцесса Турандот».

24. Специфика жанра роман-антиутопия.

25. Изображение рыцарства на примере романа Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот»

26. Проблема истинной и ложной красоты в романе О.Уайльда «Портрет Дориана Грея»

27. Портретная характеристика в сонетах У. Шекспира.

28. Проблемы авторского идеала на примере романа Э.Хемингуэя «Фиеста»

29. Полемика с романтизмом в романе Г. Флобера «Госпожа Бовари»

30. «Божественная комедия» - философско-художественный синтез средневековой 

действительности  и гуманистической культуры.

1. Особенности развития литературного процесса эпохи Просвещения. 

2.   Основные просветительские идеи романа Дефо «Робинзон Крузо».

 3.  «Путешествия  Гулливера» как отражение  социально-философских взглядов  Дж. Свифта:

Жанровое своеобразие Основные темы. 

4. Варианты государственного устройства в «Путешествиях» Дж. Свифта.

5. Особенности фантастики и социальной сатиры в романе «Путешествия Гулливера».

6. Проблематика комедии Мольера «Мещанин во дворянстве».

7. Проблема истинной и ложной красоты в романе О.Уайльда «Портрет Дориана Грея»

8. Черты «высокой» комедии в пьесе Мольера «Тартюф».

9. Французский классицистический канон на примере трагедии  Корнеля «Сид».

10. Образ Федры в трагедии Расина «Федра».Новаторство драматурга.

11. Идейно-художественное своеобразие «Фауста» Гёте. История создания произведения.

12. «Фауст» Гёте: «театральное вступление». Особенности жанровой структуры трагедии.

13. «Пролог на небе» в трагедии Гёте «Фауст»: символика образов, идея единства и гармонии

мира и человека. Место в композиции произведения.

14. Проблема познания в трагедии Гёте «Фауст». Образы и сюжетные линии Фауста и Вагнера.

15. Путь познания Фауста в трагедии Гёте «Фауст». Фауст и Мефистофель.

16.Английское Просвещение. Общая характеристика. 

17. Эстетическая теория О. Уайльда и ее воплощение в романе «Портрет Дориана Грея».

18.  «Божественная  комедия»Данте  как  философско-художественный  синтез  средневековой

культуры и пролог к литературе нового времени.

19.  Художественное  своеобразиепоэмы  Гомера  «Илиада».Система  образов  поэмы:   боги,

троянские и ахейские герои, женские образы.
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20.Трагедия  Эсхил«Прометей  прикованный».  Система  образов  и

конфликт.

21. Изображение дворянства и человеческого достоинства в комедии Мольера «Мещанин во

дворянстве».

22. «Песнь о Нибелунгах». Идейно-художественное своеобразие. Система образов. 

23.  Понятие  о  мифе.  Этапы  развития  древнегреческой  мифологии.  Периодизация  античной

литературы.

24.  Идейно-художественное  своеобразие  трагедии  Еврипида  «Медея».  Психологизм  образа

главной героини.

25. «Песнь о Роланде». Идейно-художественное своеобразие. Система образов. 

26. Тема денег и их тлетворного влияния в творчестве Бальзака («Шагреневая кожа»).

 27. Общая характеристика литературного процесса второй  половины ХХ века.

28. Жизнеутверждающий характер комедий Шекспира («Укрощение строптивой»).

29.  Черты  романтизма  в  новеллах-сказках  Гофмана  («Золотой  горшок»,  «Крошка  Цахес  по

прозванию Циннобер»).

30. Система образов в романе Стендаля «Красное и черное» (двойственность в изображении

персонажей). Образ Жюльена Сореля, г-жи де Реналь, Матильды де Ла Моль.

31. Проблематика новеллы Мопассана «Пышка». 

32.  Тема  формирования  характера  молодого  человека  в  буржуазном  окружении  эпохи

Реставрациив романе Стендаля «Красное и черное».

33. Тема денег и их тлетворного влияния в творчестве Бальзака («Гобсек»).

 34.  Роман  Стендаля  «Красное  и  черное».  Идея  создания.  Проблема  названия  романа.

Композиция.

35. Жанровое своеобразие  романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

36. Комедия Мольера «Тартюф»: историческое значение темы лицемерия, принцип создания

характера Тартюфа. 

37.Особенности второй части трагедии Гете «Фауст». 

38. Философская проблематика романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».  

39. Повесть Бальзака «Гобсек» как отражение конфликтов современной действительности.

40. Общая характеристика литературного процесса первой половины ХХ века.

41. Оппозиция романтической мечты и действительности в романе Флобера «ГоспожаБовари».

Образ Эммы Бовари.

42. Фабульная основа «Пышки» Мопассана. Реалистические принципы отображения реальной

действительности в произведении.

43.Романтизм. Основные черты романтизма как метода и литературного направления.      
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44. Проблема человека в мире абсурда в рассказе Ф. Кафки «Превращение». 

45.Французское Просвещение. Общая характеристика.

46. Проблематика романаГи де Мопассана «Милый друг».

47. Роль  портрета как художественно-философской метафоры в  романе О. Уайльда «Портрет

Дориана Грея». 

48. Истинная и ложная мораль в новелле Ги де Мопассана «Пышка».

49. Классицизм как главное стилевое направление во французской литературе 17 в.

50.Немецкое Просвещение. Общая характеристика.

51. Развитие романтизма в Германии.

52. Развитие романтизма во Франции.

53. Эстетическая система и художественный метод критического (классического) реализма.

54. Трагедия  Корнеля «Сид»: источник сюжета конфликт система образов, идейное значение

финала.

55. Трагедия  Корнеля «Сид». Полемика вокруг пьесы.

Составитель_________________И.С. Назметдинова
(подпись) 

«____»__________________20__ г.
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Контрольная  работа с последующим обсуждением ее в учебной аудитории.

1. Социально-нравственная  проблематика в романе Г. Уэллса «Остров Доктора Моро».

2.  «Божественная  комедия»  -  философско-художественный  синтез  средневековой

действительности и гуманистической культуры.

3.Тема  истинной и ложной красоты в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».

4. Тема любви в романе Э.М. Ремарка «Три товарища».

5. Трагедия человечества в произведении О. Хаксли «О дивный новый мир».

6. Концепция человека в романе  У. Голдинга «Повелитель мух».

7. Специфика жанра романа-антиутопии ХХ века на примере романа (произведение по выбору).

8. Своеобразие комического начала в произведениях В. Шекспира (на примере…).

9.  Эстетический  идеал   автора  и  особенности  его  реализации   в  романе          Ф.-С.

Фицджеральда «Великий Гэтсби». 

10. Мифологическое начало в романе У. Голдинга «Повелитель мух».

11. Особенности психологической разработки образа Тартюфа  в комедии Мольера «Тартюф». 

12. Человек и война в творчестве Э.М. Ремарка (на примере…).

13.Художественный метод Франца Кафки в новелле «Превращение».

14. Сюжетно-композиционное своеобразие  романа П. Зюскинда «Парфюмер». 

15. Особенности жанра антиутопии в романе У. Голдинга «Повелитель мух».

16. Социальная фантастика  в романе Г. Уэллса «Машина времени».

17.  Кризис гуманистического сознания и его отражение в творчестве             Г. Уэллса (на

примере…).

18. Особенности психологического  анализа в творчестве Э. М. Ремарка (на примере…).

Темы для подготовки к экзамену

1. Общая характеристика античной литературы и её периодизация. 
2. Художественное своеобразие поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея».
3. Система образов поэмы («Илиада» или «Одиссея»): боги, герои, женские образы.
4. Общая характеристика римской литературы и её периодизация. Влияние греческой культуры.

(Вергилий, Гораций, Овидий). 
5. Понятие о мифе. Мифологическая модель Мифологические системы разных народов.
6. Общая характеристика литературы Средневековья  и её периодизация 

7. Типология литературы Средних веков. Характеристика типов.
8. Идейно-художественное  своеобразие,  система  образов  «Песни  о  Роланде»,  «Песни  о  моём

Сиде», «Песни о Нибелунгах» 
9. «Тристан и Изольда», идейно-художественное своеобразие, система образов. 
10.  Общая характеристика и типология рыцарских романов.
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11.  Жанровые  формы  и  особенности  короткого  эпического  рассказа  юмористического  или
сатирического содержания в разных европейских странах Средневековья.

12. Общая характеристика литературы Возрождения и её периодизация 
13. Возрождение в Италии. (Творчество Данте, Боккаччо) 
14. Данте  «Божественная  комедия»  как  философско-художественный  синтез  средневековой

культуры и пролог к литературе нового времени. 
15. Идейно-художественная  эволюция  Дж.  Боккаччо.  «Декамерон»,  его  значение  в  истории

ренессансной литературы.
16. Французское Возрождение. Творчество Ф. Рабле.
17. Английское Возрождение. Драматургия У. Шекспира
18. «Король Лир» У. Шекспира как трагедия прозрения. 
19. Жизнеутверждающий характер комедий У. Шекспира («Укрощение строптивой») 
20. Испанское Возрождение. М. Сервантес «Дон Кихот» как реалистическое обобщение испанской

жизни.
21. Общая характеристика западноевропейской литературы XVII в. 
22. Классицизм как главное стилевое направление во французской литературе 17 в. 
23. Черты «высокой» комедии в пьесе Мольера «Тартюф». 
24. Комедия  Мольера  «Тартюф»:  историческое  значение  темы  лицемерия,  принцип  создания

характера Тартюфа.
25. Французский классицистический канон на примере трагедии  Корнеля «Сид».
26. Общая характеристика западноевропейской литературы XVIII в. 
27. Особенности развития литературного процесса эпохи Просвещения. 
28. Английское Просвещение. Общая характеристика. 
29. «Путешествия  Гулливера»  Дж.  Свифта  как  отражение  социально-философских  взглядов  и

представление вариантов государственного устройства. 
30. Особенности фантастики и социальной сатиры в романе «Путешествия Гулливера». Жанровое

своеобразие Основные темы.
31. Французское Просвещение. Общая характеристика 
32. Проблемы воспитания в романе Ж.- Ж. Руссо «Эмиль, или о Воспитании»
33. Немецкое Просвещение. Литература «бури и натиска».  

34. «Фауст» Гёте: история создания и идейно-художественное своеобразие произведения.

35.  «Фауст» Гёте: «театральное вступление». Особенности жанровой структуры трагедии.
36. «Пролог на небе» в трагедии Гёте «Фауст»: символика образов, идея единства и гармонии мира

и человека. Место в композиции произведения.
37. Проблема познания  в  трагедии  Гёте  «Фауст».  Образы и сюжетные линии.  Фауст и  Вагнер.

Фауст и Мефистофель.
38. Общая характеристика зарубежной литературы XIX в. 
39. Основные черты романтизма как метода и литературного направления.     
40. Романтическое двоемирие и ирония в  сказках Э.Т.А.  Гофмана («Золотой горшок»,  «Крошка

Цахес по прозванию Циннобер»). 
41. Эстетическая система и художественный метод критического (классического) реализма. 
42. Система  образов,  место  в  ней  главного  героя  (В.  Скотт  «Айвенго»,   Стендаль  «Красное  и

черное», Флобер «Госпожа Бовари» 
43. Тема денег и их тлетворного влияния в творчестве Бальзака («Шагреневая кожа», «Гобсек»).

44. Общая характеристика литературного процесса первой половины ХХ века.
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45. Общая характеристика литературного процесса второй  половины ХХ века. 
46. Эстетическая теория (проблема истинной и ложной красоты)  О. Уайльда и ее воплощение в

романе «Портрет Дориана Грея». 
47. Фабульная  основа  «Пышки»  Мопассана.  Реалистические  принципы  отображения  реальной

действительности в произведении. 
48. Проблематика романа Ги де Мопассана «Милый друг».

49. Понятие  «история  зарубежной  литературы».  Периодизация  курса.  Основные  литературные
направления 

50. Предмет изучения истории зарубежной литературы. Основные литературные направления. 

Составитель_________________И.С. Назметдинова
(подпись) 

«____»__________________20__ г.
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