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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 Литература 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины относится к обязательной части образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном об-

разовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональ-

ной подготовке. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном цикле учеб-

ного плана, в 1,2 семестрах. 

 

1.3 Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на дости-

жение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской пози-

ции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культу-

ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-

торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и анали-

тического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-

рование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поис-

ка, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интер-

нет. 

 

Таблица 1 - Результаты освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

 личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской лите-

ратуре, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-

рать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

 

предметные: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирова-

ние национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произве-

дения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интел-

лектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2 - Трудоемкость учебной дисциплины для очной формы обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе: 

лекции 

      практические занятия 

 

117 

0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет, 2 семестр 

 

-2.2 Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины. 

Таблица 3 – Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабора-

торные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 
1 2 3 4 

Часть 1. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 57  

Тема 1. 

Введение 
Содержание учебного материала 

Историко-культурный процесс и периодизация 

русской литературы. Специфика литературы 

как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы в XIX веке. 

Самобытность русской литературы (с обобще-

нием ранее изученного материала). 

1 - 

Раздел 1. Русская литература I половины  XIX века 7  

Тема 1.1. 

Русская литера-

тура первой по-

ловины XIX ве-

ка 

Содержание учебного материала 

Обзор культуры. Литературная борьба. Роман-

тизм – ведущее направление русской литерату-

ры 1-й половины XIX века. Самобытность рус-

ского романтизма. 

1 

 

- 

 

Тема 1.2. 

Жизнь и твор-

чество А. С. 

Пушкина  

Содержание учебного материала 

Жизненный и творческий путь. 

Основные темы и мотивы лирики А. С. Пуш-

кина. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подража-

ния Корану» («И путник усталый на Бога роп-

тал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее ве-

селье...»), «...Вновь я посетил...», «К морю», 

«Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», 

«Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», «По-

эту», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце про-

сит. 

Философское начало в ранней лирике. Мотивы 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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свободы, неволи, обманутой любви, неразре-

шимые противоречия героев южных поэм 

Пушкина. Эволюция романтического героя. 

Автор и герой. 

Гражданские, политические и патриотические 

мотивы лирики Пушкина: вера в закон, отвер-

жение ханжества, мистики, стремление к под-

вигу. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с ми-

роощущением самого поэта, с его призванием. 

Философское осмысление личной свободы. 

Понимание Пушкиным России как могуществен-

ной, великой державы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в 

соединении темы высшего предназначения по-

эзии и личного переживания. 

Лирика любви и дружбы. Средоточие внима-

ния поэта на внутреннем мире личности. Гар-

мония человеческих чувств в лирике Пушкина. 

Философская лирика. Размышления поэта о 

вечных вопросах бытия, постижение тайны 

мироздания. 

Поэма «Медный всадник». Проблема личности 

и государства в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. 

Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 

Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский о 

Пушкине. 

Теория литературы: Элегия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. 

Жизнь и твор-

чество  

М. Ю. Лермон-

това 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. Характеристика твор-

чества. Этапы творчества. 

Основные мотивы лирики. 

Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Молитва» («Я, Ма-

терь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», 

«Как часто пестрою толпою…», «Валерик», 

«Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В пол-

дневный час, в долине Дагестана…»), «Роди-

на», «Мой Демон», «Я не унижусь пред то-

бой..», «Нет, я не Байрон, я другой…». 

Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы 

одиночества. Высокое предназначение лично-

сти и ее реальное бессилие, — сквозная тема 

лирики Лермонтова. Обреченность человека. 

Утверждение героического типа личности. 

Любовь к Родине, народу, природе. Интимная 

лирика. Поэт и общество. 

Критики о М. Ю. Лермонтове. В. Г. Белинский 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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о Лермонтове. 

Теория литературы: развитие понятия о ро-

мантизме. 

Тема 1.4. 

Жизнь и твор-

чество Н. В. Го-

голя. 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

«Петербургские повести»: «Портрет». Компо-

зиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мо-

тивы личного и социального разочарования. 

Приемы комического в повести. Авторская по-

зиция. 

Значение творчества Н.В. Гоголя в русской ли-

тературе. 

Критика о Гоголе (В. Белинский, А. Григорь-

ев). 

Теория литературы: Романтизм и реализм. 

2 

 

- 

Раздел 2. Русская литература II половины XIX века 48  

Тема 2.1.  

Русская литера-

тура II полови-

ны  XIX века 

Содержание учебного материала 

Культурно-историческое развитие России се-

редины XIX века, отражение его в литератур-

ном процессе. Феномен русской литературы. 

Взаимодействие разных стилей и направлений. 

Жизнеутверждающий и критический реализм. 

Нравственные поиски героев. 

Литературная критика. Эстетическая полемика. 

Журнальная полемика. 

1 - 

Тема 2.2. 

Жизнь и твор-

чество  

А. Н. Остров-

ского 

  

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Социально-культурная новизна драматургии А. 

Н. Островского. 

«Гроза». Самобытность замысла, оригиналь-

ность основного характера, сила трагической 

развязки в судьбе героев драмы. 

Образ Катерины — воплощение лучших ка-

честв женской натуры. 

Конфликт романтической личности с укладом 

жизни, лишенной народных нравственных ос-

нов. Мотивы искушений, мотив своеволия и 

свободы в драме. 

Позиция автора и его идеал. Роль персонажей 

второго ряда в пьесе. Символика грозы. 

Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А.П. Гри-

горьев о драме «Гроза». 

Театрально-сценическое открытие А. Н. Ост-

ровского. А. Н. Островский – создатель рус-

ского театра XIX века. Новизна поэтики Ост-

ровского. Типы деловых людей в пьесах А. Н. 

Островского. Природа комического. Особенно-

сти языка. Авторское отношение к героям. Не-

преходящее значение созданных драматургом 

характеров. 

Теория литературы: понятие о драме. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4 - 
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Жизнь и твор-

чество И. А. 

Гончарова 

Сведения из биографии. 

«Обломов». Творческая история романа. Сон 

Ильи Ильича как художественно- философский 

центр романа.  

Обломов. Противоречивость характера. 

Штольц и Обломов. Прошлое и будущее Рос-

сии.  

Решение автором проблемы любви в романе. 

Любовь как лад человеческих отношений. 

(Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). По-

стижение авторского идеала человека, живу-

щего в переходную эпоху. 

Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Доб-

ролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и др.). 

Теория литературы: социально-

психологический роман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. 

Жизнь и твор-

чество  

И. С. Тургенева 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий 

смысл названия и основной конфликт романа. 

Особенности композиции романа.  

Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова 

и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 

Кукшина). Нравственная проблематика романа 

и ее общечеловеческое значение.  

Тема любви в романе. Образ Базарова. Осо-

бенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в 

раскрытии идейно-художественного замысла 

писателя. 

Значение заключительных сцен романа. Свое-

образие художественной манеры Тургенева-

романиста. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Стра-

хов, М. Антонович). 

Теория литературы: Развитие понятия о родах 

и жанрах литературы (роман). Замысел писате-

ля и объективное значение художественного 

произведения. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Тема 2.5. 

Жизнь и твор-

чество  

Ф. И. Тютчева 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, приро-

да…», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим», «Последняя любовь», 

«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил Вас – и все былое…»), «День и ночь», 

«Эти бедные селенья…» и др. 

Философичность – основа лирики поэта. Сим-

воличность образов поэзии Тютчева. Общест-

венно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его 

видение России и ее будущего.  

Лирика любви. Раскрытие в ней драматических 

переживаний поэта. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Тема 2.6.  

Жизнь и твор-

чество А.А. Фе-

та 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще 

майская ночь...», «Одним толчком согнать ла-

дью живую…», «Это утро, радость эта…», 

«Еще одно забывчивое слово», «Вечер» и др. 

Связь творчества Фета с традициями немецкой 

школы поэтов. Поэзия как выражение идеала и 

красоты. Слияние внешнего и внутреннего ми-

ра в его поэзии. Гармоничность и мелодич-

ность лирики Фета. Лирический герой в поэзии 

А.А. Фета. 

2  

Тема 2.7. 

Жизнь и твор-

чество  

А. К. Толстого 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», 

«Двух станов не боец, но только гость случай-

ный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взо-

ре…», «Против течения», «Не верь мне, друг, 

когда в избытке горя…», «Колокольчики 

мои…», «Когда природа вся трепещет и сия-

ет...», «Тебя так любят все; один твой тихий 

вид...», «Минула страсть, и пыл ее тревож-

ный…», «Ты не спрашивай, не распытывай...». 

2 - 

Тема 2.8.  

Жизнь и твор-

чество Н. А. 

Некрасова.  

 

 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролю-

бова», «Элегия» («Пускай нам говорит измен-

чивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шес-

том…», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые 

люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», «Плач 

детей», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не 

люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны…». Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие ли-

рического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х годов. 

Жанровое своеобразие лирики Некрасова. На-

родная поэзия как источник своеобразия по-

эзии Некрасова. Разнообразие интонаций. По-

этичность языка. Интимная лирика. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел 

поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Нравствен-

ная проблематика поэмы, авторская позиция.  

Многообразие крестьянских типов. Проблема 

счастья. Сатирическое изображение «хозяев» 

жизни. Образ женщины в поэме. Нравственная 

проблематика поэмы, авторская позиция.  

Образ «народного заступника» Гриши Добро-

склонова в раскрытии идейного замысла по-

эмы. Особенности стиля. Сочетание фольклор-

ных сюжетов с реалистическими образами. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Своеобразие языка. Поэма Некрасова – энцик-

лопедия крестьянской жизни середины XIX 

века. 

Критики о Некрасове (Ю. Айхенвальд, К. Чу-

ковский, Ю. Лотман). 

Теория литературы: развитие понятия о на-

родности литературы. Понятие о стиле. 

Тема 2.9. 

Жизнь и твор-

чество  

Н. С. Лескова 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и 

изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя).  

Концепция народного характера. Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантли-

вого русского человека. Смысл названия по-

вести. Особенности повествовательной манеры 

Н. С. Лескова. 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.10. 

Жизнь и твор-

чество М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

«История одного города» (обзор). (Главы: 

«Обращение к читателю», «Опись градона-

чальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне 

и покаяние», «Подтверждение покаяния», «За-

ключение».) Тематика и проблематика произ-

ведения. Проблема совести и нравственного 

возрождения человека. 

Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. 

Объекты сатиры и сатирические приемы. Ги-

пербола и гротеск как способы изображения 

действительности. Своеобразие писательской 

манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории 

русской литературы. 

Теория литературы: развитие понятия сатиры, 

понятия об условности в искусстве (гротеск, 

«эзопов язык»). 

1 - 

Тема 2.11.  

Жизнь и твор-

чество  

Ф. М. Достоев-

ского 

  

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

«Преступление и наказание». Своеобразие 

жанра. Отображение русской действительности 

в романе.  

Социальная и нравственно-философская про-

блематика романа. Теория «сильной личности» 

и ее опровержение в романе. Тайны внутренне-

го мира человека: готовность к греху, попра-

нию высоких истин и нравственных ценностей. 

Драматичность характера и судьбы Родиона 

Раскольникова. Сны Раскольникова в раскры-

тии его характера и в общей композиции рома-

на. 

Эволюция идеи «двойничества». 

Страдание и очищение в романе. Символиче-

8 

 

 

 

 

- 
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ские образы в романе. Роль пейзажа. Своеобра-

зие воплощения авторской позиции в романе. 

Критика вокруг романов Достоевского (Д. Пи-

сарев и др.). 

Теория литературы: проблемы противоречий в 

мировоззрении и творчестве писателя. Поли-

фонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Тема 2.12. 

Жизнь и твор-

чество  

Л.Н. Толстого. 

Содержание учебного материала 

Жизненный и творческий путь. Духовные ис-

кания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое свое-

образие романа. Особенности композиционной 

структуры романа. Соединение в романе идеи 

личного и всеобщего. Символическое значение 

«войны» и «мира».  

Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой.  

Значение образа Платона Каратаева. «Мысль 

народная» в романе. Проблема народа и лично-

сти. Картины войны 1812 года. Осуждение 

жестокости войны в романе. 

Кутузов и Наполеон. Развенчание идеи «напо-

леонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

Светское общество в изображении Толстого. 

Осуждение его бездуховности и лжепатрио-

тизма. 

Авторский идеал семьи.  

Художественные принципы Толстого в изо-

бражении русской действительности: следова-

ние правде, психологизм, «диалектика души».  

Идейные искания Толстого. Обзор творчества 

позднего периода: «Анна Каренина», «Крейце-

рова соната», «Хаджи-Мурат». 

Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. 

Толстой и культура XX века. 

Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Тема 2.13.  

Жизнь и твор-

чество А. П. 

Чехова.  

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». Своеобразие и все-

проникающая сила чеховского творчества. Ху-

дожественное совершенство рассказов А. П. 

Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация 

творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – 

репортер. Юмористические рассказы. Паро-

дийность ранних рассказов.  

Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. 

Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехо-

ва. Театр Чехова – воплощение кризиса совре-

менного общества. «Вишневый сад» – вершина 

драматургии Чехова. Своеобразие жанра.  

Жизненная беспомощность героев пьесы. Рас-

ширение границ исторического времени в пье-

се. Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. 

Роль А. П. Чехова в мировой драматургии те-

атра. 

Теория литературы: развитие понятия о дра-

матургии (внутреннее и внешнее действие; 

подтекст; роль авторских ремарок; пауз, пере-

клички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-

драматурга. 

4 

 

 

 

- 

 

 

Раздел 3. Зарубежная литература (обзор) 1  

Тема 3.1. 

Зарубежная ли-

тература (об-

зор)  

Содержание учебного материала 

В. Шекспир «Гамлет». 

О. Бальзак «Гобсек». 

Г. Флобер «Саламбо». 

Поэты-импрессионисты (Ш. Бодлер, А. Рембо 

О. Ренуар, П. Малларме и др.). 

1 - 

Часть 2. ЛИТЕРАТУРА ХХ века 60  

Введение 

 
Содержание учебного материала 

Общая характеристика культурно-

исторического процесса рубежа XIX и XX ве-

ков и его отражение в литературе. Неповтори-

мость развития русской культуры. Живопись. 

Музыка. Театр. Хореография. Феномен русско-

го меценатства. Традиции русской классиче-

ской литературы XIX века и их развитие в ли-

тературе XX века. Общечеловеческие пробле-

мы начала XX века в прозе и поэзии. Новатор-

ство литературы начала XX века. Многообра-

зие литературных течений (символизм, акме-

изм, футуризм), отражение в них идейно-

политической борьбы первых послереволюци-

онных лет. 

Роль искусства в жизни общества. Полемика по 

вопросам литературы. 

Д. Мережковский «О причинах упадка и даль-

1 

 

- 
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нейших путях развития русской литературы», 

В. Ленин «Партийная организация и партийная 

литература», В. Брюсов. «Свобода слова», А. 

Блок «Интеллигенция и революция». 

Раздел 1. Русская литература на рубеже веков 8  

Тема 1.1. 

Жизнь и твор-

чество И. А. 

Бунина.  

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Рассказы: «Деревня», «Антоновские яблоки», 

«Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Граммати-

ка любви», «Чистый понедельник», «Митина 

любовь», «Господин из Сан-Франциско», 

«Темные аллеи». 

Философичность лирики Бунина. Тонкость 

восприятия психологии человека и мира при-

роды; поэтизация исторического прошлого.  

Осуждение бездуховности существования.  

Изображение «мгновения» жизни. Реалистиче-

ское и символическое в прозе и поэзии. Слово, 

подробность, деталь в поэзии и прозе. 

Поэтика И. А. Бунина. 

2 

 

 

- 

 

 

 

Тема 1.2.  

Жизнь и твор-

чество  

А. И. Куприна.  

 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Рассказы: «Олеся», «Поединок», «Гранатовый 

браслет». 

Поэтическое изображение природы, богатство 

духовного мира героев. Нравственные и соци-

альные проблемы в рассказах Куприна.  

Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл назва-

ния повести, спор о сильной, бескорыстной 

любви, тема неравенства в повести. Трагиче-

ский смысл произведения. Символическое и 

реалистическое в творчестве Куприна. 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Тема 1.3.  

Жизнь и твор-

чество М. Горь-

кого 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», 

«Страсти-мордасти», «Старуха Изергиль». 

Пьеса «На дне».  

Правда жизни в рассказах Горького. Типы пер-

сонажей в романтических рассказах писателя. 

Тематика и проблематика романтического 

творчества Горького. Поэтизация гордых и 

сильных людей. Авторская позиция и способ ее 

воплощения. 

«На дне». Изображение правды жизни в пьесе 

и ее философский смысл.  

Герои пьесы. Спор о назначении человека. Ав-

торская позиция и способы ее выражения. Но-

ваторство Горького – драматурга. Горький и 

МХАТ. Горький – романист. 

Теория литературы: развитие понятия о драме. 

4 

 

- 

 

Раздел 2. Поэзия начала XX века 6  
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Тема 2.1. 

Поэзия начала 

XX века 

 

Содержание учебного материала 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России 

конца XIX – начала XX в. Константин Баль-

монт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, 

Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Геор-

гий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Се-

верянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и 

др.; общая характеристика творчества (стихо-

творения не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литерату-

ре начала ХХ века; формы ее разрешения в 

творчестве реалистов, символистов, акмеистов, 

футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский 

ренессанс». Литературные течения поэзии рус-

ского модернизма: символизм, акмеизм, футу-

ризм. Поэты, творившие вне литературных те-

чений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 

1 - 

Тема 2.2. 

Символизм.  
Содержание учебного материала 

Символизм. Истоки русского символизма. 

Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. 

Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения 

значения слова, открытие тайн как цель нового 

искусства). Конструирование мира в процессе 

творчества, идея «творимой легенды». 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» 

(В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3.  

Жизнь и твор-

чество А. А. 

Блока.  

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«На железной дороге», «Река раскинулась. Те-

чет…». Поэма «Двенадцать». 

Природа социальных противоречий в изобра-

жении поэта. Тема исторического прошлого в 

лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу 

России. 

Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия 

Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изо-

бражение «мирового пожара», неоднознач-

ность финала, образ Христа в поэме.  

Композиция, лексика, ритмика, интонационное 

разнообразие поэмы. 

Теория литературы: развитие понятия о худо-

жественной образности (образ-символ), разви-

тие понятия о поэме. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Литература 20-х годов (обзор) 6  

Тема 3.1.  Содержание учебного материала 2 - 



 16 

Литература 20-

х годов 

Противоречивость развития культуры в 20-е 

годы. Литературный процесс 20-х годов. Лите-

ратурные группировки и журналы (РАПП, Пе-

ревал, Конструктивизм; «На посту», «Красная 

новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в 

области литературы в 20-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов 

разных поколений и мировоззрений (А. Блок, 

А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цве-

таева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Лу-

говской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов 

и др.). 

Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство 

за судьбу родной земли человека, живущего на 

ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. 

Клычкова, П. Васильева. 

Эксперименты со словом в поисках поэтиче-

ского языка новой эпохи (В. Хлебников, А. 

Крученых, поэты-обериуты). 

Разнообразие идейно-художественных позиций 

советских писателей в освещении темы рево-

люции и гражданской войны («Железный по-

ток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14–69» 

Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. Шолохова, 

«Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пиль-

няка, «Россия, кровью умытая» А. Веселого и 

др.). Гражданская война в литературе русского 

Зарубежья (Р. Гуль, П. Краснов, А Деникин). 

Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фур-

манова, «Разгром» А. Фадеева, «Повесть непо-

гашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» А. 

Толстого). 

Интеллигенция и революция в литературе 20-х 

годов («Города и годы» К. Федина, «Хождение 

по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вере-

саева, поэма «1905 год» Б. Пастернака). 

Объекты сатирического изображения в прозе 

20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа и 

Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). 

Становление жанра романа-антиутопии в 20-е 

годы – становление нарастающей тревоги за 

будущее («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. 

Платонова). 

Альтернативная публицистика 20-х годов 

(«Грядущие перспективы» М. Булгакова, «Не-

своевременные мысли» М. Горького, «Письма 

Луначарскому» В. Короленко, «Окаянные дни» 

И. Бунина и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Тема 3.2.  

Жизнь и твор-

чество  

В. В. Маяков-

ского 

 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «А вы могли бы?»,  «Послу-

шайте!», «Скрипка и немножко нервно…», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», поэма «Во 

весь голос», «Облако в штанах»,, «Лиличка!»,  

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

Поэтическая новизна ранней лирики: необыч-

ное содержание, гиперболичность и пластика 

образов, яркость метафор, контрасты и проти-

воречия. Тема несоответствия мечты и дейст-

вительности, несовершенства мира в лирике 

поэта. Проблемы духовной жизни.  

Характер и личность автора в стихах о любви.  

Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных». 

Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Мая-

ковского. Образ поэта-гражданина. 

Теория литературы: традиции и новаторство в 

литературе. Новая система стихосложения. То-

ническое стихосложение. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3.  

Жизнь и твор-

чество  

С.А. Есенина  

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», 

«Письмо матери», «Не бродить, не мять в кус-

тах багряных…», «Спит ковыль. Равнина доро-

гая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качало-

ва», «Я покинул         родимый дом…», «Не-

уютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понем-

ногу…», «Сорокоуст», «Русь Советская», 

«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэтизация рус-

ской природы, русской деревни, развитие темы 

родины как выражение любви к России. Худо-

жественное своеобразие творчества Есенина: 

глубокий лиризм, необычайная образность, 

зрительность впечатлений, цветопись, принцип 

пейзажной живописи, народно-песенная осно-

ва стихов. 

Теория литературы: развитие понятия о по-

этических средствах художественной вырази-

тельности. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 14 - 
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Тема 4.1. 

Литература 30-

х – начала 40-х 

годов (обзор) 

 

Содержание учебного материала 

Становление новой культуры в 30-е годы. По-

ворот к патриотизму в середине 30-х годов (в 

культуре, искусстве и литературе). Единство и 

многообразие русской литературы («Серапио-

новы братья», «Кузница» и др.). Первый съезд 

советских писателей и его значение. Социали-

стический реализм как новый художественный 

метод. Противоречия в его развитии и вопло-

щении. 

Отражение индустриализации и коллективиза-

ции; поэтизация социалистического идеала в 

творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Ка-

таева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, 

Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, 

М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. 

Васильева и др. 

Интеллигенция и революция в романах М. Бул-

гакова, А. Толстого. 

Развитие жанра антиутопии в творчестве Е. Замя-

тина, М. Булгакова. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, 

Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зо-

щенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 

Сложность творческих поисков и трагич-

ность судеб русских писателей и поэтов: А. 

Ахматова, Б. Пастернак, О. Мандельштам, Н. 

Заболоцкий и др. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2.  

Жизнь и твор-

чество  

М. И. Цветае-

вой 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Дав-

но…». 

Основные темы творчества Цветаевой. Кон-

фликт быта и бытия, времени и вечности. По-

эзия как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы 

в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля по-

этессы. 

Теория литературы: развитие понятия о сред-

ствах поэтической выразительности. 

2 - 

Тема 4.3  

Жизнь и твор-

чество  

О.Э. Мандель-

штама 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие па-

руса…», «За гремучую доблесть грядущих ве-

ков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез». Противостояние поэта «веку-

волкодаву». Поиски духовных опор в искусст-

ве и природе. Петербургские мотивы в поэзии. 

1 - 
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Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Теория литературы: развитие понятия о сред-

ствах поэтической выразительности. 

Тема 4.4.  

Жизнь и твор-

чество  

А. П. Платоно-

ва 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Рассказ «В прекрасном и яростном мире». По-

весть «Котлован». 

Поиски положительного героя писателем. 

Единство нравственного и эстетического. Труд 

как основа нравственности человека. Принци-

пы создания характеров.  

Социально-философское содержание творчест-

ва А. Платонова, своеобразие художественных 

средств (переплетение реального и фантасти-

ческого в характерах героев-правдоискателей, 

метафоричность образов, язык произведений 

Платонова). Традиции русской сатиры в твор-

честве писателя. 

Теория литературы: развитие понятия о стиле 

писателя. 

1 - 

 

 

 

 

 

Тема 4.5. 

Жизнь и твор-

чество И. Э. Ба-

беля 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Про-

блематика и особенности поэтики прозы Бабе-

ля. Изображение событий гражданской войны 

в книге рассказов «Конармия». Сочетание тра-

гического и комического, прекрасного и без-

образного в рассказах Бабеля. 

Теория литературы: развитие понятия о расска-

зе. 

1 - 

Тема 4.6.  

Жизнь и твор-

чество  

М. А. Булгакова 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. 

Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы.  

Москва 30-х годов. Тайны психологии челове-

ка: страх сильных мира перед правдой жизни. 

Воланд и его окружение. Фантастическое и 

реалистическое в романе. Любовь и судьба 

Мастера. Традиции русской литературы (твор-

чество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры. 

Теория литературы: разнообразие типов ро-

мана в советской литературе. 

6 

 

 

 

 

 

 

- 

Тема 4.7.  

Жизнь и твор-

чество  

М. А. Шолохо-

ва 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Роман «Тихий Дон» (обзор). 

«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русско-

го народа и казачества в годы Гражданской 

войны. Своеобразие жанра. Особенности ком-

позиции. Столкновение старого и нового мира 

в романе. Мастерство психологического анали-

2 - 

 

 

 



 20 

за. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Гри-

гория Мелехова. Трагедия человека из народа в 

поворотный момент истории, ее смысл и зна-

чение.  

Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

Многоплановость повествования. Традиции Л. 

Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобра-

зие художественной манеры писателя. 

Теория литературы: развитие понятия о стиле 

писателя. 

Раздел 5. Литература русского Зарубежья 2  

Тема 5.1.  

Литература 

русского Зару-

бежья 

Содержание учебного материала 

Русское литературное зарубежье 40–90-х годов 

(обзор). И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, 

А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. Вла-

димов и др. Тематика и проблематика творче-

ства. Традиции и новаторство. Духовная цен-

ность и обаяние творчества писателей русского 

зарубежья старшего поколения. 

1 - 

Тема 5.2.  

Жизнь и твор-

чество  

В. В. Набокова 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. Роман «Машенька». 

Тема России в творчестве Набокова. Пробле-

матика и система образов в романе. Описания 

эмигрантской среды и воспоминания героя о 

прошлом, юности. Образ Машеньки. Смысл 

финала романа. 

Теория литературы: развитие понятия о стиле 

писателя. 

1 - 

Раздел 6. Литература периода Великой Отечественной войны 

и первых послевоенных лет 

8 - 

Тема 6.1. 

Литература пе-

риода Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных 

лет 

Содержание учебного материала 

Деятели литературы и искусства на защите 

Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пласто-

ва. Музыка Д. Шостаковича и песни военных 

лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. 

Дунаевский и др.). Кинематограф героической 

эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-

фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. 

Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 

Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. 

Эренбург, А. Толстой. 

Реалистическое и романтическое изображение 

войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Ко-

жевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и 

др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. 

Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, 

«Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Про-

блемы человеческого бытия, добра и зла, эго-

4 - 
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изма и жизненного подвига, противоборства 

созидающих и разрушающих сил в произведе-

ниях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 

Ажаева и др. 

Тема 6.2.  

Жизнь и твор-

чество  

А. А. Ахмато-

вой 

 

Содержание учебного материала 

Жизненный и творческий путь. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», 

«Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки 

под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бро-

сил земли..», «Родная земля», «Мне голос 

был». Поэма «Реквием».  

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость 

переживаний поэта, его радость, скорбь, трево-

га. Тематика и тональность лирики периода 

первой мировой войны: судьба страны и наро-

да. 

Личная и общественная темы в стихах револю-

ционных и первых послереволюционных лет. 

Темы любви к родной земле, к Родине, к Рос-

сии. Пушкинские темы в творчестве Ахмато-

вой. Тема любви к Родине и гражданского му-

жества в лирике военных лет. Тема поэтиче-

ского мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и 

трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лири-

ческой героини и поэтессы. Своеобразие лири-

ки Ахматовой. 

Теория литературы: проблема традиций и но-

ваторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.3. 

Жизнь и твор-

чество  

Б. Л. Пастерна-

ка 

 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать...», «Во всем мне хочется дойти до са-

мой сути…», «Зимняя ночь». Эстетические по-

иски и эксперименты в ранней лирике. Фило-

софичность лирики. Тема пути – ведущая в по-

эзии Пастернака. Особенности поэтического 

восприятия. Простота и легкость поздней ли-

рики. Своеобразие художественной формы 

стихотворений. 

Для самостоятельного чтения. Роман «Док-

тор Живаго». 

1 

 

- 

 

Тема 6.4. Жизнь 

и творчество  

А. Т. Твардов-

ского 

 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете», «Памяти матери», «Я 

знаю: никакой моей вины», «В тот день, когда 

кончилась война…». Поэма «По праву памя-

ти». 

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовско-

го. Утверждение нравственных ценностей 

Теория литературы: традиции русской клас-

1 

 

- 
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сической литературы и новаторство в поэзии. 

Раздел 7. Литература 50-80 годов  12  

Тема 7.1. 

Литература 50-

80 годов (обзор) 

 

Содержание учебного материала 

Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изме-

нения в общественной и культурной жизни 

страны. Новые тенденции в литературе. Тема-

тика и проблематика, традиции и новаторство в 

произведениях писателей и поэтов. 

Отражение конфликтов истории в судьбах ге-

роев: П. Нилин «Жестокость», А. Солженицын 

«Один день Ивана Денисовича», В. Дудинцев 

«Не хлебом единым...» и др. 

Новое осмысление проблемы человека на войне: 

Ю. Бондарев «Горячий снег», В. Богомолов 

«Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и 

др. Исследование природы подвига и преда-

тельства, философский анализ поведения чело-

века в экстремальной ситуации в произведени-

ях В. Быкова «Сотников», Б. Окуджавы «Будь 

здоров, школяр» и др. 

Роль произведений о Великой Отечественной 

войне в воспитании патриотических чувств 

молодого поколения. 

Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтическо-

го языка, формы, жанра в поэзии 

Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, 

Р. Рождественского, А. Вознесенского, 

Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. Развитие тра-

диций русской классики в поэзии Н. Федорова, 

Н. Рубцова, С. Наровчатова, Д. Самойлова, 

Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова, 

Ю. Друниной, Б. Слуцкого, С. Орлова, 

И. Бродского, Р. Гамзатова и др. 

Размышление о прошлом, настоящем и буду-

щем Родины, утверждение нравственных цен-

ностей в поэзии А. Твардовского. 

«Городская проза». Тематика, нравственная 

проблематика, художественные особенности 

произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. 

Трифонова, В. Дудинцева и др. 

«Деревенская проза». Изображение жизни со-

ветской деревни. Глубина, цельность духовно-

го мира человека, связанного жизнью своей с 

землей, в произведениях Ф. Абрамова, М. 

Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. Крупина, 

П. Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика 

пьес А. Володина «Пять вечеров», А. Арбузова 

«Иркутская история», «Жестокие игры», В. Ро-

зова «В добрый час», «Гнездо глухаря», А. 

Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын», «Утиная охота» и др. 

4 
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Динамика нравственных ценностей во време-

ни, предвидение опасности утраты историче-

ской памяти: «Прощание с Матерой» В. Рас-

путина, «Буранный полустанок» Ч. Айтматова, 

«Сон в начале тумана» Ю. Рытхэу и др. 

Попытка оценить современную жизнь с пози-

ций предшествующих поколений: «Знак беды» 

В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» 

Ю. Бондарева и др. 

Историческая тема в советской литературе. 

Разрешение вопроса о роли личности в исто-

рии, о взаимоотношениях человека и власти в 

произведениях Б. Окуджавы, Н. Эйдельмана, 

В. Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. Ми-

хайлова и др. 

Автобиографическая литература. К. Паустов-

ский, 

И. Эренбург. 

Возрастание роли публицистики. Публицисти-

ческая направленность художественных произ-

ведений 80-х годов. Обращение к трагическим 

страницам истории, размышления об общече-

ловеческих ценностях. 

Журналы этого времени, их позиция. («Новый 

мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики в произведениях 

А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др. 

Авторская песня. Ее место в историко-

культурном процессе (содержательность, ис-

кренность, внимание к личности). Значение 

творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Виз-

бора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра ав-

торской песни. 

Многонациональность советской литературы. 

Тема 7.2.  

Жизнь и твор-

чество  

А. И. Солжени-

цына 

 

 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. «Один день Ивана Де-

нисовича». Новый подход к изображению 

прошлого. Проблема ответственности поколе-

ний. Размышления писателя о возможных пу-

тях развития человечества в повести. Мастер-

ство А. Солженицына – психолога: глубина 

характеров, историко-философское обобщение 

в творчестве писателя. 

2 

 

- 

 

Тема 7.3. 

Жизнь и твор-

чество  

В. Т. Шаламова 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

«Колымские рассказы» (два рассказа по выбо-

ру). Художественное своеобразие прозы Ша-

ламова: отсутствие деклараций, простота, яс-

ность. 

1 

 

 

- 

 

 

Тема 7.4.  

Жизнь и твор-

чество  

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на 

1 

 

 

- 
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B. М. Шукшина жительство», «Срезал», «Микроскоп», «Ора-

торский прием». Изображение жизни русской 

деревни: глубина и цельность духовного мира 

русского человека. Художественные особенно-

сти прозы В. Шукшина. 

 

 

 

 

Тема 7.5.  

Жизнь и твор-

чество  

Н. М. Рубцова 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья 

осенние» (возможен выбор других стихотво-

рений). 

Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее 

судьбу, вера в ее неисчерпаемые духовные си-

лы. Гармония человека и природы. Есенинские 

традиции в лирике Рубцова. 

1 - 

Тема 7.6.  

Жизнь и твор-

чество Р. Гам-

затова 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джиги-

ты ссорились, бывало...» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в ли-

рике Гамзатова. Прием параллелизма, усили-

вающий смысловое значение восьмистиший. 

Соотношение национального и общечеловече-

ского в творчестве Гамзатова. 

1 - 

Тема 7.7. Жизнь 

и творчество  

А. В. Вампило-

ва 

Содержание учебного материала 

Сведения из биографии. 

Пьеса «Провинциальные анекдоты» (возможен 

выбор другого драматического произведения). 

Образ вечного, неистребимого бюрократа. Ут-

верждение добра, любви и милосердия. Гого-

левские традиции в драматургии Вампилова. 

2 - 

Раздел 8. Русская литература последних лет (обзор) 2  

Тема 8.1. 

Русская литера-

тура последних 

лет (обзор) 

Содержание учебного материала 

Обзор произведений, опубликованных в по-

следние годы в журналах и отдельными изда-

ниями. Споры о путях развития культуры. По-

зиция современных журналов. 

1 - 

Раздел 9. Зарубежная литература (обзор) 1  

Тема 9.1. 

Зарубежная ли-

тература (об-

зор) 

Содержание учебного материала 

Зарубежная литература (обзор) 

И.-В.Гете. «Фауст». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

Э.- М. Ремарк. «Три товарища» 

Г. Маркес. «Сто лет одиночества». 

П. Коэльо. «Алхимик». 

1 - 

 Всего 117  
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2.3 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании учебной дисци-

плины «Литература» используются современные образовательные технологии: информа-

ционные технологии (компьютерные презентации), технологии развивающего обучения, 

технологии проблемного обучения. В сочетании с самостоятельной работой обучающихся 

для формирования и развития общих компетенций применяются активные и интерактив-

ные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, 

групповая дискуссия). 

Для проведения текущего контроля знаний и умений используется оценка практи-

ческих работ и тестовых заданий, выполненных обучающимися на занятиях в аудитории и 

выполненных самостоятельно во внеаудиторное время. Для проведения промежуточной 

аттестации используется устные, письменные или комбинированные способы оценки 

уровня достижения результатов освоения учебной дисциплины.  

Основное содержание теоретической части излагается на лекционных занятиях, ко-

торые выполняют пять основных функций: информационную (сообщение новых знаний), 

развивающую (развитие познавательных процессов, памяти, мышления), воспитывающую 

(воспитание профессиональных и личностных качеств, формирование взглядов, убежде-

ний, мировоззрения), стимулирующую (развитие познавательных и профессиональных 

интересов), координирующую (координация с другими видами занятий).  

Важной частью учебной дисциплины являются практические занятия и самостоя-

тельная работа, рекомендации по проведению которых представлены в соответствующих 

методических рекомендациях, являющихся составной частью учебно-методической ком-

плекса. Также закрепить теоретический материал, выработать навыки самостоятельной 

аналитической и практической работы и сформировать более глубокую систему знаний 

помогает знакомство с основной и дополнительной литературой по данной дисциплине. 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины 

Реализация учебной дисциплины требует наличия:  

учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран.   

Учебно-наглядные пособия: учебно-методический комплекс по дисциплине.  

Специализированная мебель: 15 столов, 30 стульев, рабочее место преподавателя, 

доска, 2 книжных шкафа. 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1.Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. Красовского. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 650 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 (дата обращения: 29.08.2022). 

 

Дополнительная литература 

1.Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов [и др.] ; составитель 

А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474399 (дата обращения: 29.08.2022). 

https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/474399
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2. Сафонов, А. А.  Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 265 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472515 (дата обращения: 29.08.2022). 

 

Программное обеспечение 
Наименование программного продукта Обоснование для использования (ли-

цензия, договор, счёт, акт или иное) 

Дата 

выдачи 

Microsoft Windows 10 for Educational Use Dreamspark (Imagine) 

№ 370aef61-476a-4b9f-bd7c-

84bb13374212 

30.04.2015 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 500-999. Node 

1 year Educational Renewal License * 

Договор №148/ЕП(У)20-ВБ, 

1C1C-200914-092322-497-674 

11.09.2020 

Zoom Договор №363/20/90/ЕП(у)20-ВБ 04.06.2020 

Подписка Microsoft Office 365 свободно распространяемое для вузов - 

Adobe Acrobat свободно распространяемое - 

Zoom свободно распространяемое - 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Наименование ресурса 
Договор 

Срок до-

говора Профессиональные базы данных 

База данных «Электронно-библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ»  https://www.biblio-online.ru 

Договор № 71/ЕП (У) 19 от 

25.12. 2019 

01.01.2020-

31.12.2020 

Договор 

№ 4431/05/ЕП(У)21 от 

17.03.2021 

31.12.2021 

Договор № 56/ЕП(У)21 

от 17.12.2021 
31.12.2022 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

(КонсультантПлюс студенту и преподавателю) 

www.consultant.ru/edu/ 

в открытом доступе - 

 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тес-

тирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Таблица 4 – Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Коды формируемых общих и профессиональ-

ных компетенций  

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

• личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответст-

вующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм общест-

венного сознания, осознание своего места в по-

Формы контроля: 

групповой, фронтальный, индиви-

дуальный 

Методы контроля умений и зна-

ний: 

практическое задание 

https://urait.ru/bcode/472515
https://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/edu/
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ликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и са-

мовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

- толерантное сознание и поведение в поликуль-

турном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных ка-

честв личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интер-

нет-ресурсов и др.); 

контрольная работа 

тестирование 

творческое задание 

Методы оценки: 
-традиционная система оценок в 

баллах за каждую выполненную ра-

боту, на основе которой выставля-

ется итоговая отметка; 

-накопительная система оценок в 

баллах, на основе которой выстав-

ляется итоговая оценка. 

• метапредметные: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипоте-

зу, структурировать материал, подбирать аргу-

менты для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в уст-

ных и письменных высказываниях, формулиро-

вать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собст-

венную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками ин-

формации, находить ее, анализировать, исполь-

зовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 
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• предметные: 

- сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к 

ним;  

- сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основ-

ной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, со-

чинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование нацио-

нальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать истори-

ческий, историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных тек-

стах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументиро-

ванных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

 

 

4.2 Рекомендации по использованию оценочных средств 

а) Анализ стихотворения 
Раздел 1: Русская литература первой половины XIX века.  

Темы 1.2, 1.3: Жизнь и творчество А. С. Пушкина.  

 Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова 
 

Текст заданий 

Интерпретация стихотворения А. С. Пушкина или М. Ю. Лермонтова. «Цветок» А. С. 

Пушкина (М. Ю. Лермонтова «Дума», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Роди-

на»)             

 

 Цветок 

А. С. Пушкин 

Цветок засохший, бездыханный, 

Забытый в книге вижу я; 

И вот уже мечтою странной 
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Душа наполнилась моя: 

Где цвел? когда? какой весною? 

И долго ль цвел? и сорван кем, 

Чужой, знакомой ли рукою? 

И положен сюда зачем? 

На память нежного ль свиданья, 

Или разлуки роковой, 

Иль одинокого гулянья 

В тиши полей, в тени лесной? 

И жив ли тот, и та жива ли? 

И нынче где их уголок? 

Или уже они увяли, 

Как сей неведомый цветок? 

1828. 

 

Вопросы к стихотворению. 

1. Какие чувства оно в вас пробуждает? Изменилось ли настроение поэта от начала к фи-

налу стихотворения? 

2. Каким вы представляете себе поэта, пишущего эти строки? 

3. Почему поэт называет рождающиеся чувства «странными»? 

4. Чем вы объясните сравнение, которое использует поэт в последней строке стихотворе-

ния? 

5. Стихотворение вызывает у вас светлые или трагичные чувства? 

6. Какие образы рождаются у вас при чтении этого стихотворения?  

7. Почему стихотворение Пушкина изобилует вопросами? 

8. Какому жанру близко стихотворение и в чем своеобразие авторской позиции поэта 

 

 

Михаил Лермонтов 

Дума 
Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее — иль пусто, иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 

В бездействии состарится оно. 

Богаты мы, едва из колыбели, 

Ошибками отцов и поздним их умом, 

И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, 

Как пир на празднике чужом. 

К добру и злу постыдно равнодушны, 

В начале поприща мы вянем без борьбы; 

Перед опасностью позорно-малодушны, 

И перед властию — презренные рабы. 

Так тощий плод, до времени созрелый, 

Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, 

Висит между цветов, пришлец осиротелый, 

И час их красоты — его паденья час! 

Мы иссушили ум наукою бесплодной, 

Тая завистливо от ближних и друзей 

Надежды лучшие и голос благородный 

Неверием осмеянных страстей. 

Едва касались мы до чаши наслажденья, 

Но юных сил мы тем не сберегли; 

Из каждой радости, бояся пресыщенья, 
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Мы лучший сок навеки извлекли. 

Мечты поэзии, создания искусства 

Восторгом сладостным наш ум не шевелят; 

Мы жадно бережем в груди остаток чувства — 

Зарытый скупостью и бесполезный клад. 

И ненавидим мы, и любим мы случайно, 

Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, 

И царствует в душе какой-то холод тайный, 

Когда огонь кипит в крови. 

И предков скучны нам роскошные забавы, 

Их добросовестный, ребяческий разврат; 

И к гробу мы спешим без счастья и без славы, 

Глядя насмешливо назад. 

Толпой угрюмою и скоро позабытой 

Над миром мы пройдем без шума и следа, 

Не бросивши векам ни мысли плодовитой, 

Ни гением начатого труда. 

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, 

Потомок оскорбит презрительным стихом, 

Насмешкой горькою обманутого сына 

Над промотавшимся отцом 

 

Условия выполнения задания:  

использовать план анализа стихотворений. 

 

"OТЛИЧНО": ставится за исчерпывающий, точный ответ, свободное владение литерату-

роведческой терминологией, навыки анализа литературного произведения в единстве 

формы и содержания, умение излагать свои мысли последовательно с необходимыми 

обобщениями и выводами, выразительно читать наизусть программные произведения, го-

ворить правильным литературным языком. 

 

"ХОРОШО": ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литера-

турного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые ил-

люстрации, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может 

быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в 

формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен недостаточ-

но, отдельные погрешности в чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом оформле-

нии высказываний 

 

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": ставится за ответ, в котором в основном правильно, но 

схематично или с отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. 

Анализ текста частично подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объ-

еме, имеются существенные ошибки в речевом оформлении высказываний, есть затрудне-

ния в чтении наизусть 

 
"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": ставится, если показано незнание текста или неумение 

его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходи-

мые иллюстрации, отсутствует логика в изложении материала, нет необходимых обобще-

ний и самостоятельной оценки фактов; недостаточно сформированы навыки устной речи, 

имеются отступления от литературной нормы. 
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Критерии оценки Кол-во 

вопросов 

Кол-во 

вариантов 

заданий 

Степень освоения литературы как искусства слова 8 2 

 

 

 

 

 

 

 

Степень выявления авторской позиции в произведении и 

умение соотнести ее с собственной оценкой произведения 

(степень объективности /  субъективности интерпретации) 

Умение сопоставлять художественные произведения 

разных видов искусства с учетом специфики языка 

каждого из них, времени создания и мироощущения 

художника (если этого требует задание) 

Масштаб и глубина создаваемого контекста 

интерпретации (уместность и глубина использования 

привлекаемого дополнительного материала, уровень его 

освоения, характер интерпретации и т.д.) 

Грамотность (отсутствие речевых ошибок) 

 

 

б) Тестовые задания 

При выполнении тестовых заданий необходимо обращать внимание на то, что 

возможен только один правильный вариант ответа. Время на выполнение тестовых 

заданий ограничено. 

 

Критерии оценки Кол-во 

вопросов 

Кол-во 

вариантов 

заданий 

Правильность ответа на вопросы 20 2 

 

Пример тестовых заданий 

 

Раздел 2: Русская литература второй половины 19 века. 

Тема 2.3. Жизнь и творчество И. А. Гончарова 

Тест  

1 вариант 

1) Гончарова звали 

а) Иван Алексеевич   б) Алексей Иванович   в) Александр Иванович      г) Иван Александ-

рович 

 

2) Гончаров  

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада»             

  б) участвовал в обороне Севастополя 

в) совершил путешествие на остров Сахалин                         

  г) был сослан на Кавказ в действующую армию  

 

3) Гончарова учился 

а) в Царскосельском Лицее   б) в Нежинской гимназии в) в Московском унив-те г) в Сим-

бирском университете 

 

4) Произведение «Обломов» 

а) роман          б) рассказ         в) поэма             г) повесть 

 

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову: 
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а) «Обыкновенная история»       б) «Невский проспект»      в) «Обломов»          г) «Обрыв» 

 

6) Роман «Обломов» был впервые напечатан в 

а) 1852       б) 1858       в) 1860       г) 1861 

 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана  

а) в журнале «Современник»                      б) в «Отечественных записках» 

 в) в журнале «Вестник Европы»                г) в «Литературном сборнике с иллюстрациями» 

 

8) Определите экспозицию романа «Обломов»  

а) первые шесть глав       б) первые три главы     в) первые две главы           г) вся первая 

часть 

 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

а) классицизм        б) сентиментализм          в) реализм            г) романтизм 

 

10) Действие романа «Обломов» происходит 

а) в Москве       б) в Тульской Губернии         в) в Орловской губернии           г) в Петербур-

ге 

 

11) Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей Штольц       б) Владимир Ленский         в) Пьер Безухов          г) Акакий Башмач-

кин 

 

12) Определите сюжетную основу романа «Обломов» 

а) история любви Обломова и Агафьи Пшеницыной    

б) история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными 

в) история любви Ильи Обломова и Ольги Ильинской 

г) описание дружеских отношений Обломова и Штольца 

 

13) Как звали сына Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей          б) Иван         в) Илья        г) Павел 

 

14) Кто из героев романа наиболее приближен к авторскому идеалу 

а) Ольга Ильинская         б) Обломов         в) Штольц        г) Агафья Пшеницына 

 

15) Укажите возраст Обломова в начале романа 

а) 25-26        б)32-33         в) 36-37       г) 40-45 

 

16) Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу 

а) взаимного исключения    б) сравнения      в) дополнения       г) антитезы 

17) К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова 

а) «лишний человек»    б) «маленький человек»    в) герой-любовник        г) герой-резонер 

 

18) О каком персонаже идет речь?  

«… не старался  изменить  не только данного  ему  богом образа, но и своего костюма, в 

котором ходил в деревне. Платье ему шилось по  вывезенному им из деревни образцу. Се-

рый  сюртук  и жилет нравились ему и потому,  что в этой полуформенной одежде он  ви-

дел  слабое воспоминание ливреи, которую  он носил некогда, провожая покойных господ 

в  церковь или  в гости;  а ливрея в воспоминаниях  его  была  единственною  представи-

тельницею достоинства…»  

а) Алексеев    б) Тарантьев     в) Захар      г) Волков 
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19) Кто сказал: 

-  А был не  глупее других, душа чиста и ясна, как  стекло; благороден, нежен, и - пропал! 

Причина... какая причина! Обломовщина!  

а) Штольц       б) Ольга Ильинская         в) Алексеев         г) Захар 

 

20) Эта женщина 

«была в зените своей жизни; она жила и чувствовала, что жила полно, как  прежде нико-

гда не  жила, но только  высказать этого, как и прежде, никогда не могла,  или, лучше, ей 

 в голову об этом не приходило.Она только молила бога, чтоб он  продлил веку Илье Иль-

ичу и чтоб избавил его от всякой "скорби, гнева и нужды" 

а) Ольга Ильинская        б) Агафья Пшеницына       в) тетка Ольги         г) мать Ильи Обло-

мова 

 

2 ВАРИАНТ 

1) Годы жизни И. Гончарова: 

а) 1814 – 1841   б) 1809 – 1852         в) 1812 – 1891           г) 1799 - 1837 

 

2) В жизни Гончарова  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию            б) был суд с И.С. Тургеневым 

в) было стих-е, напис-ое за сутки до смерти А.С. Пушкина г) было пр-ние, сожженное из-

за жестокой критики  

 

3) У Гончарова  

а) мать умерла, когда И. Гончарову было три года                            

 б) была бабушка, Елизавета Арсеньевна 

в) матерью была пленная турчанка                                          

 г) умер отец, когда И. Гончарову было семь лет 

 

4) «Обломов» был впервые напечатан в 

а) 1852          б) 1858          в) 1860             г) 1861 

 

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову: 

а) «Мертвые души»           б) «Обрыв»        в) «Обломов»          г) «Обыкновенная история» 

 

6) Произведение «Обломов»  

а) рассказ            б) поэма         в) роман               г) повесть 

 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана в 

а) 1847             б) 1852              в) 1856             г) 1857 

 

8) Сколько времени длятся события, описанные в первой части романа «Обломов»  

а) 1 месяц              б) 1 день         в) 2 дня            г) 5 дней 

 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

а) реализм          б) сентиментализм          в) классицизм       г) романтизм 

 

10) Как звали возлюбленную Ильи Ильича Обломова  

а) Татьяна Ларина         б) Екатерина Сушкова         в) Наташа Ростова         г) Ольга Иль-

инская 

 

11) На какой улице жил Илья Ильич Обломов в начале романа 

а) на Садовой        б) на Гороховой       в) на Выборгской стороне     г) на Лени Голикова 
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12) Что мешает Илье Ильичу Обломову быть деятельным человеком  

а) отсутствие цели в жизни                         б) воспитание и закономерности современной 

ему жизни 

в) бедность                                                    г) болезненное состояние 

 

13) Захар женится на 

а) Марье         б) Ольге        в) Агафье           г) Анисье 

 

14) Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы 

а) выразить представление автора об идеальных отношениях в семье                

б) объяснить происхождение героя 

в) объяснить причины апатии и бездеятельности героя                      

г) расширить представление о барской жизни 

 

15) Гончаров использует предметно-бытовую деталь как важное средство характеристики 

персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является 

а) трость          б) халат        в) рояль            г) книга 

 

16) К какому сословию принадлежал Штольц 

а) разночинцы         б) дворяне           в) купцы          г) мещане 

 

17) Назовите своеобразного двойника Ильи Обломова в романе 

а) Штольц           б) Захар          в) Тарантьев           г) Волков 

 

18) О каком персонаже идет речь? 

«Более ничто не  напоминало ему барского широкого и покойного быта в глуши  деревни. 

Старые господа  умерли, фамильные портреты остались дома; предания о  старинном  бы-

те  и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в 

деревне же стариков. Поэтому для него дорог был серый  сюртук: в нем да еще в  кое-

каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, 

и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, но которые между тем уважал 

внутренне, как проявление  барской воли, господского права, видел он слабые намеки на 

отжившее величие.» 

а) Тарантьев     б) Алексеев         в) Волков          г) Захар 

 

19) Кто сказал: 

- Снег, снег, снег! - твердил  он  бессмысленно, глядя на  снег, густым слоем покрывший 

забор, плетень и гряды  на огороде.  - Все засыпал! – шепнул потом отчаянно, лег в по-

стель и заснул свинцовым, безотрадным сном. 

а) Обломов         б) Штольц         в) Алексеев        г) Борон 

 

20) Эта женщина 

«жила в своей новой сфере без видимых порывов и тревог. Она делала то же, что прежде, 

 для всех других, но делала все иначе. Она ехала во французский  спектакль, но содержа-

ние пьесы получало какую-то связь с ее жизнью; читала книгу, и там были строки с ис-

крами ее ума, кое-где мелькал огонь ее чувств» 

а) Агафья Пшеницына  б) тетка Ольги    в) Ольга Ильинская         г) мать Обломова 

 

ОТВЕТЫ: 
1 вариант 

1-г, 2-а, 3-в, 4-а, 5-б, 6-б, 7-г, 8-г, 9-в, 10-г, 11-а, 12-в, 13-а, 14-а, 15-б, 16-г, 17-а, 18-в, 19-а, 

20-б  
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2 вариант 

1-в, 2-б, 3-г, 4-б, 5-в, 6-в, 7-а, 8-б, 9-а, 10-г, 11-б, 12-б, 13-г, 14-в, 15-б, 16-а, 17-б, 18-г, 19-а, 

20-в  

 

Система оценивания тестовой работы  

 

За правильный ответ на задания ставится 1 балл, за неверный ответ или его отсутст-

вие – 0 баллов. 

 

Критерии выставления оценок: 

Оценка «5» ставится при правильном  выполнении 90-100% тестовых заданий. 

Оценка «4» ставится при правильном выполнении 70 - 89% тестовых заданий. 

Оценка «3» ставится при правильном выполнении 51-69% тестовых заданий. 

Оценка «2» ставится при выполнении  50  и менее  % тестовых заданий. 

 

 

в) Исследовательские задания 

Тема 2.2. Жизнь и творчество  А. Н. Островского 

Задание  № 1. 

Почему Островский не назвал драму «Гроза» именем главной героини? Какой 

общественный и нравственный смысл заключен в названии драмы? 

 

Задание  № 2. 

Литературовед А. И. Ревякин определил образ Катерины как романтический об-

раз, созданный реалистическими средствами. Какие черты характера Катерины дали А. И. 

Ревякину основания для этого? 

 

Задание  № 3. 

Литературовед В. Лакшин отметил: «Кулигин и Катерина -это две разные, но глу-

боко родственные стороны народной жизни...» 

Как вы понимаете эти слова? Согласны ли вы с ними? 

 

Задание  № 4. 

Писатель И. А. Гончаров так отозвался о содержании «Грозы»: «Увлечение нерв-

ной страстной женщины и борьба с долгом, падение, раскаяние и тяжкое искупление вины 

-все это исполнено живейшего драматического интереса и введено с необычайным искус-

ством и знанием сердца». 

Согласны ли вы с этой оценкой содержания «Грозы»? 

 

Задание  № 5. 

«...В «Грозе» есть даже что-то освежающее и ободряющее... Самый характер Ка-

терины... тоже веет на нас новой жизнью, которая открывается нам в самой ее гибели». 

(Добролюбов, Н. А. Луч света в темном царстве.) 

Согласны ли вы с мнением критика? Что позволило Н. А. Добролюбову назвать 

драму «Гроза» «самым решительным произведением Островского»? 

 

Критерии оценок 

"Отлично": ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. ли-

тературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа лите-

ратурного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли по-

следовательно с необходимыми обобщениями и выводами, говорить правильным литера-
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турным языком.  

 

"Хорошо": ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литератур-

ного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллю-

страции, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть 

недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в фор-

мулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен недостаточно,  

отдельные ошибки в речевом оформлении высказываний  

 

"Удовлетворительно": ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематич-

но или с отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ тек-

ста частично подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, име-

ются существенные ошибки в речевом оформлении высказываний.  

 

"Неудовлетворительно": ставится, если показано незнание текста или неумение его ана-

лизировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые ил-

люстрации, отсутствует логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 

самостоятельной оценки фактов; недостаточно сформированы навыки устной речи, име-

ются отступления от литературной нормы. 

 

г) Дифференцированный зачет 

 

 При подготовке к зачету можно использовать как конспекты лекций, так и 

литературу, указанную в рабочей программе дисциплины, в том числе, из 

дополнительного списка. Разрешается также пользоваться дополнительными 

достоверными источниками информации, в том числе, размещенными в сети Интернет. 

На зачете студент отвечает на два вопроса из списка вопросов для подготовки к 

дифференцированному зачету. 

 

Критерии оценки Кол-во 

вопросов 

Уровень знания программного материала  

Способность применять знание теории к выполнению практических за-

даний 

Верно и аргументированно выполнять практическое задание 

Владеть понятийным аппаратом  

Демонстрировать способность к анализу 

 

30 

 

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации 

Вопросы для подготовки  к диф. зачету  

1.  Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. Тема поэта и поэзии.  

2. А.С. Пушкин. Лирика любви и дружбы. Философская лирика. 

3. М.Ю. Лермонтов. Основные мотивы лирики. Мотивы одиночества. Поэт и общест-

во. 

4. А.Н. Островский. Пьеса «Гроза». Образ Катерины — воплощение лучших качеств 

женской натуры. Позиция автора и его идеал. Символика грозы.  

5. И.А. Гончаров. «Обломов». Противоречивость характера. Штольц и Обломов. 

Прошлое и будущее России. 

6. И.С. Тургенев. «Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и ос-

новной конфликт романа.  
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7. И.С.Тургенев. Тема любви в романе. Образ Базарова. 

8.  Ф.И. Тютчев. Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов по-

эзии Тютчева. 

9.  А.А. Фет. Поэзия как выражение идеала и красоты. Гармоничность и мелодич-

ность лирики Фета.  

10. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр. Композиция. Сюжет. 

Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. 

11.  Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». Образ Ивана Флягина. 

12.  М.Е. Салтыков-Щедрин. Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и 

гротеск как способы изображения действительности. 

13.  Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Отображение русской действи-

тельности в романе. Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Дра-

матичность характера и судьбы Родиона Раскольникова.  

14. Ф.М.Достоевский. Образ Сони Мармеладовой. Страдание и очищение в романе. 

Символические образы в романе. 

15.  Л.Н.Толстой. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Развенчание идеи 

«наполеонизма». 

16.  Л.Н.Толстой. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой.  

17. А.П. Чехов. Комедия «Вишневый сад». Своеобразие жанра. Символичность пьесы.  

18. И.А. Бунин. Рассказы. 

19.  А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет». Трагический смысл произведения. 

20.  М. Горький. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философ-

ский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. 

21.  А.А. Блок. Тема родины, тревога за судьбу России. Поэма «Двенадцать»: Сюжет 

поэмы и ее герои.  

22. В.В. Маяковский. Стихотворения. Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира в лирике поэта. Сатира Маяковского. 

23. С.А. Есенин. Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы роди-

ны как выражение любви к России. 

24. М.И. Цветаева. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Своеобразие стиля 

поэтессы. 

25.  М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплано-

вость романа. Система образов.  

26. М.А.Булгаков. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в рома-

не. Любовь и судьба Мастера. 

27.  М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны. 

28.  А.А.Ахматова. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных 

лет. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. 

29. А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». 

30.  В.М. Шукшин. Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духов-

ного мира русского человека. 

 

 

Инструкция для обучающихся  
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Внимательно прочитайте задание, продумайте план ответа, при необходимости тезисно 

запишите теоретический материал, продумайте примеры для иллюстрации своего ответа, 

подготовьтесь к устному ответу 

Время выполнения задания – 15 мин 

 

Критерии оценок 

"Отлично": ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. ли-

тературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа лите-

ратурного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли по-

следовательно с необходимыми обобщениями и выводами, говорить правильным литера-

турным языком.  

 

"Хорошо": ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литератур-

ного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллю-

страции, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть 

недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в фор-

мулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен недостаточно,  

отдельные ошибки в речевом оформлении высказываний  

 

"Удовлетворительно": ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематич-

но или с отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ тек-

ста частично подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, име-

ются существенные ошибки в речевом оформлении высказываний.  

 

"Неудовлетворительно": ставится, если показано незнание текста или неумение его ана-

лизировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые ил-

люстрации, отсутствует логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 

самостоятельной оценки фактов; недостаточно сформированы навыки устной речи, име-

ются отступления от литературной нормы 

 

 

 

5 ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ Номер и дата распо-

рядительного доку-

мента о внесении  

изменений 

Дата внесе-

ния измене-

ний 

Содержание изменений 

 

Ф.И.О. лица, ответ-

ственного за  

изменение 

Подпись 

      

      

      

 

 


