
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Анализ художественного произведения

Код модуля Модуль
1151342(1) История и теория литературы 

Екатеринбург



2

Оценочные материалы составлены автором(ами):  

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Турышева Ольга 
Наумовна

доктор 
филологических 

наук, доцент

Профессор русской и зарубежной 
литературы

Согласовано:

Управление образовательных программ Л.А. Щенникова



3

Авторы: 
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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Анализ художественного 
произведения

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 2

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 

• Домашняя работа • 1 

4. • Текущая аттестация

• Реферат • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Анализ художественного произведения

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-3 -Способен 
проводить 
исследования при 
решении прикладных 
и/или 
фундаментальных 
задач в области 
профессиональной 
деятельности, 
включая критическую 
оценку и 
интерпретацию 
результатов

Д-1 - Демонстрировать навыки 
критического и логического 
мышления в научной 
деятельности
З-1 - Определять основные 
принципы и методологию 
проведения исследований, 
методы оценки и 
интерпретации результатов при 
решении прикладных и/или 
фундаментальных задач в 
области профессиональной 
деятельности
П-1 - Планировать и 
осуществлять исследование для 
решения прикладных и/или 
фундаментальных задач в 

Зачет
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
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области профессиональной 
деятельности, включая 
обоснование методологии, 
методов оценки и 
интерпретации результатов
У-1 - Критически оценивать 
существующие 
методологические подходы и 
определять адекватную задачам 
методологию проведения 
исследования
У-2 - Выбирать оптимальные 
методы оценки и 
интерпретации полученных 
результатов исследования для 
эффективного решения 
прикладных и/или 
фундаментальных задач в 
области профессиональной 
деятельности

ОПК-2 -Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области 
теории, методологии 
и истории области 
знаний (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) 
образовательной 
программы)

Д-1 - Демонстрировать 
стремление к поиску новых 
знаний и обучению
З-1 - Объяснять роль и значение 
базовых знаний в области 
теории, методологии и истории 
профильной области знаний в 
формулировании и решении 
задач профессиональной 
деятельности
П-1 - Предлагать варианты 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, опираясь на 
базовые знания в области 
теории, методологии и истории 
профильной области знаний
У-1 - Обосновывать варианты 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, используя 
базовые знания в области 
теории, методологии и истории 
профильной области знаний

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-2 -Способен 
использовать в 
профессиональной, в 
том числе 
педагогической, 
деятельности знание 

З-1 - Воспроизводит основные 
концепции истории 
отечественной литературы 
(литератур), мировой 
литературы, критики, излагает  
теоретические положения о 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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основных положений 
и концепций в 
области теории 
литературы, истории 
отечественной 
литературы 
(литератур) и мировой 
литературы; истории 
литературной 
критики, 
представление о 
различных 
литературных и 
фольклорных жанрах, 
библиографической 
культуре

различных литературных и 
фольклорных жанрах, 
демонстрирует знания  
библиографической культуры
П-1 - Владеет основной 
литературоведческой 
терминологией
П-3 - Применяет 
литературоведческие 
концепции к анализу  
литературных, литературно-
критических и фольклорных 
текст
У-1 - Дает историко-
литературную интерпретацию 
прочитанного
У-2 - Анализирует тексты 
различной жанровой природы, 
стилей, в том числе 
произведения отдельных 
регионов с учетом их 
специфических особенностей

ПК-3 -Способен 
осуществлять на 
базовом уровне сбор и 
анализ языковых и 
литературных фактов, 
филологический 
анализ и 
интерпретацию текста

З-2 - Называет основные 
принципы и этапы 
филологического анализа и 
интерпретации текста
П-2 - Осуществляет 
филологический анализ текста 
разной степени сложности. 
Интерпретирует тексты разных 
типов и жанров на основе 
существующих методик
У-2 - Систематизирует и 
анализирует собранные 
языковые и литературные 
факты, в соответствии с 
поставленными задачами

Домашняя работа
Зачет
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.4
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 4,5 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.6
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4,10 30
реферат 4,16 30
работа на практических занятиях 4,17 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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задание)
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Контекстное литературоведение: исследование произведения в контексте 

исторического времени.
2. Контекстное литературоведение: исследование произведения в литературном 

контексте.
3. Контекстное литературоведение: исследование произведения в контексте 

восприятия.
4. Объектная организация произведения: пространство.
5. Объектная организация произведения: время.
6. Объектная организация произведения: событие, система персонажей.
7. Субъектная организация произведения: система голосов.
8. Субъектная организация произведения: система точек зрения.
Примерные задания
Вопросы к практическому занятию по теме «Объектная организация: изображенное 

пространство (анализ пространственной образности с повести Пушкина “Станционный 
смотритель”)»:

• В каких пространственных сферах протекает история Самсона Вырина?
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• Охарактеризуйте образ дома героя до и после похищения Дуни, как изменилось его 
описание?

• Охарактеризуйте образ столицы (с учетом того, что он дан в восприятии самого героя).
• Выявите отношения между этими пространственными образами. Опирайтесь на 

методологию разбора пространственной образности в статье Ю. М. Лотмана «Художественное 
пространство Гоголя».

• Какой вывод о семантической функции способа изображения пространства у Пушкина 
можно сделать? Можно ли говорить о том, что пространственная образность в «Станционном 
смотрителе» является способом характеристики сознания главного героя?

• Какие особенности сознания героя транслируют пространственные образы, изображенные 
в отношениях оппозиции?

• Прокомментируйте выражение Ю. М. Лотмана о том, что «пространственные образы 
выражают непространственные смыслы».

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Контрольный тест по терминологии имманентного анализа.
Примерные задания
Дать определение понятий:
• Эстетический подход в литературоведении
• Целостность худ. произведения
• Эмоционально-психологическая точка зрения
• Сюжетный герой
• Концепция многомерного времени
• Повествователь

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Методология литературоведения.
Примерные задания
Определить методологию предложенного научного текста, обосновать свое мнение.
Критерии оценивания работы:
• Правильно определен использованный в научном сочинении и метод
• Аргументация выстроена убедительно
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Образец текста:

Н. В. БЕЛЯК, М. Н. ВИРОЛАЙНЕН
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» КАК КУЛЬТУРНЫЙ ЭПОС
НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ Фрагмент статьи.
Культурно-историческая концепция, воплощенная в выработанном Пушкиным типе 

трагического героя, в характере взаимодействия этого героя с миром, гораздо сложнее. 
Она может быть выявлена через соотнесение его трагедии с двумя другими типами 
трагедий, занимающими ключевые позиции как в становлении европейской драмы, так и в 
становлении европейской культуры: с трагедией античной и с трагедией 
шекспировской.18

Античный герой прежде всего и по преимуществу представитель: рода, социума, мира. 
По Аристотелю, он не должен быть ни чересчур добродетелен, ни чересчур порочен, он 
должен представлять собой нечто среднее между этими двумя крайностями, некую общую 
меру, но в ее наилучшем, достойнейшем варианте. Событие трагедии определяется 
отнюдь не индивидуальными качествами героя (Аристотель особо подчеркивает, что 
характер вторичен по отношению к действию), — скорее, эти индивидуальные его 
качества определены ему и назначены от рождения судьбой, избравшей его для свершения 
тех или иных поступков. Античный герой — это тот, через кого мир, социум и род 
регулируют и упорядочивают свои отношения.

Античная картина мира дана в борении и взаимодействии хаоса и космоса. Порядок, 
гармония, мера не предзаданы космосу, а суть результат постоянного и специального 
усилия по восстановлению их, по отвоевыванию их у хаоса, из взаимодействия с которым 
космос выйти не может. Через трагического героя, нарушающего космический, 
социальный и родовой порядок, осуществляется взаимодействие с хаосом, с 
оргиастическим источником мира. Страстно́е начало в герое (παθος) имеет двойную 
природу: это и отдание себя страсти во всей ее хаотической, оргиастической силе, и 
страдание как искупление страсти. Трагический герой — и преступник, и искупительная 
жертва одновременно. Судьба назначает ему нарушить порядок — ради восстановления 
его. Для других он — вожатый к восстановлению порядка. Античный герой, таким 
образом, менее всего принадлежит самому себе. Он избран судьбой, он обречен хаосу, 
через него восстанавливается космос. И он неотлучаем от социума, охраняющего 
космический порядок.

Если взглянуть на шекспировскую драму сквозь призму греческих категорий, мы 
увидим мир смешения космоса с хаосом. Именно смешения, а не взаимодействия. Ибо 
если античность допускала и даже непременно предполагала страстно́е оргиастическое 
начало, то и границы между хаосом и порядком она знала со всей строгой 
определенностью. Хаос и космос были двумя разными и вполне отдельными измерениями 
мира, и во всем, что касалось социального, общественного устроения, античность 
следовала космическому порядку, взаимодействуя с хаосом лишь постольку, поскольку в 
этом нуждалось самое поддержание порядка. Социальный мир, современный Шекспиру, 
уже давно допустил хаотическое, оргиастическое начало в самую свою сердцевину. Оно 
стало движителем событий наравне с тем началом, которое стремилось к порядку, закону, 
покою, норме. Трагедия шекспировского героя — это трагедия противоречий в самой 
данной ему картине мира. Сама эпоха подстрекает его к своенравию, и как бы прихотливы 
ни были проявления его индивидуальности, его воли, его не стесняемой ничем свободы, 
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они все равно лишь сколок, фрагмент общей картины мира, они существуют по тем же 
законам, что и исторический социум, их породивший.

Пушкинский трагический герой, на наш взгляд, принципиально отличается не только 
от античного героя, но и от героя шекспировского типа. Мы подчеркивали, что в 
«маленьких трагедиях» каждая культурная эпоха взята Пушкиным в ее кризисной точке, а 
природа каждого из катаклизмов культурного космоса связана с типом трагических 
героев, действующих в тетралогии.

Пушкинский трагический герой обладает такой мерой самостоятельности и 
обособленности мировоззрения, что претендует не просто на «поправку к мирозданию», 
не просто участвует в некоем внутреннем конфликте, обнаруженном в мироустройстве, но 
создает свою собственную, глубоко индивидуальную картину мира, строит свой 
собственный индивидуальный космос, центром которого является он сам, и космос этот 
он противополагает всему остальному миру. Собственно говоря, это и есть крайний 
индивидуализм, гипертрофированная персональность, чудовищный субъективизм, данные 
как полная обособленность — вплоть до выпадения из мира. Это уже не представитель 
рода, как в античности, а противопоставляющий себя роду «выродок», осуществляющий 
служение самому себе. И этим он в корне отличается от шекспировского героя, который 
подвластен своей страсти, служит ей, но не себе. Античный герой именно страстны́м 
путем приходит к подлинному различению добра и зла. Герой Шекспира очень хорошо 
знает, что плохо, а что хорошо, но, влекомый страстью, не в силах выбрать добро. 
Пушкинский герой не хуже шекспировского знает, как различаются зло и добро, и 
выбирает зло не потому, что не может устоять перед ним, а потому, что в принципе 
отрицает существующую в мире систему различения ценностных ориентиров. Он отнюдь 
не является жертвой своей страсти, он самое страсть подчиняет куда более 
фундаментальному началу — гордыне. Он дает ей волю, вскармливает ее (как проявление 
своего индивидного) именно потому, что она обслуживает его гипертрофированную 
личность. Он сознательно выпадает из космоса, формирует в хаосе свой персональный 
мир и противопоставляет его космосу.

Трагический агон пушкинских героев есть прежде всего доведенная до максимального 
предела антиномичность. Пушкинский герой фундаментально внутренне противоречив, 
противоречие есть основа каждого атома его сознания, характера, наконец натуры. 
Трагический парадокс лежит в самой основе его страсти, которая и питается этим 
противоречием, этим внутренним конфликтом, развивающим страсть, и в конечном итоге 
разрушается им же.

Страсть Барона в том, чтобы иметь власть, не используя власти. Страсть Гуана в том, 
чтобы совместить риск с безнаказанностью, существовать на границе со смертью, не 
веруя в самое смерть, отрицать возмездие, постоянно провоцируя и испытывая его. 
Страсть Сальери — совместить в себе убийцу и создателя, того, кто уничтожает, и того, 
кто создает. Страсть Вальсингама — добиться бессмертия отвержением веры в него, 
смертию смерть попрать — только в смысле, прямо противоположном христианскому.

Единственно в совмещении этих несовместимостей полагают герои свое счастье, и их 
яростное движение против естественных законов мира не остается без возмездия. Такой 
элемент драматизма, как перипетия, воистину становится строительным материалом 
пушкинской трагедии: это счастье, оборачивающееся несчастьем, внутри себя 
заключающее свою противоположность, это атом трагического парадокса как внутренний 
движитель происходящего.
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Реферат
Примерный перечень тем
1. Структура художественного произведения.
Примерные задания
Выбрать литературу по одному из аспектов структуры художественного произведения 

(2-4 источника) и подготовить ее обзор.

Образец выполнения задания:
Аспект: Объектная организация художественного произведения: художественное 

пространство

Литература:
Лихачев Д.С. Поэтика художественного пространства // Лихачев Д.С. Поэтика 

древнерусской литературы. М., 1979.
Лотман Ю.М. Художественное пространство в прозе Н. Гоголя // Лотман Ю.М. В 

школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988.
И т.д.

Критерии оценивания задания:
• Выбрана репрезентативная литература по теме
• Выстроен качественный реферат нескольких источников.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Выбрать произведение малой формы и высокого художественного уровня и 

произвести его имманентный анализ.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 

ПК-3 П-2 Практические/сем
инарские занятия
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практических 
целях

успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
проектного 
образования


