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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена 

для изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований нормативной 

документации: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, с 

изменениями; 

 Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерные программы учебных дисциплин, созданные на основе ФГОС среднего 

общего образования; 

 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников" (с изменениями); 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»; 

 Иные локальные нормативные акты. 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
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• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Программа учебной дисциплины «Литература» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ, тематику творческих заданий (рефератов, докладов, 

индивидуальных проектов и т. п.), учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко-литературных и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 
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Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. При освоении профессий СПО и 

специальностей СПО УГПС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

(специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование) литература 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. Это выражается в 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их 

освоения студентами, объеме и содержании практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Особенность углубленного изучения литературы заключается в проведении более 

глубокого анализа предложенных для освоения произведений, формировании представления 

о литературной эпохе, творчестве писателя, расширении тематики сочинений, увеличении 

различных форм и видов творческой деятельности. В содержании учебной дисциплины 

дополнительный материал для углубленного изучения выделен курсивом. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней 

достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности 

может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении 

навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы 

содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 

культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в 

современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по 

развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского 

характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем 

целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и 

логического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 

формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, 

активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы 

в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, 

предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были 

созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и 

повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть 

обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность 

отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое 

произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а 
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также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 

материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы - 

изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении 

учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с 

анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков и т. п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью общеобразовательного 

учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 

«Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав базовых 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для УГПС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

(специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование). 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

 наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

 целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

• метапредметных: 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
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 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

• предметных: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры; сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса 

А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и 

дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить 

хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" 

(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. 

Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" 

А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; 

стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" 

В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; 

стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" 

(избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно 

произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть 

А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй 

половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. 

Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, 

В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и других); не менее двух 

поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе 

романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. 

Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 

других); не менее одного произведения из литературы народов России (в том числе 

произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 

их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 
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7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 

- конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

- традиция и новаторство; 

- авторский замысел и его воплощение; 

- художественное время и пространство; 

- миф и литература; историзм, народность; 

- историко-литературный процесс; 

- литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

- литературные жанры; 

- трагическое и комическое; 

- психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

- виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; 

- "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

- взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

- художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе 

и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений 

различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать 

и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия 106 

практические работы 11 

Индивидуальный проект 7 

Консультации - 

Промежуточная аттестация: другие формы контроля (1 семестр), зачет с оценкой (2 семестр) 

 

5.2. Содержание 

1. Литература второй половины XIX века) 

Особенности развития русской литературы второй половине XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 

либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская 

война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи 

второй половины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, 

И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского реалистического 

пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин,Ф. А. Васильев, А. И. 

Куинджи) (на примере 3-4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских 

композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. 

Римский-Корсаков). Малый театр - «второй Московский университет в России». М. 

С.Щепкин — основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей 

национального русского искусства - Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и 

«новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». 

Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. 

Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, 

Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический 

роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А.П. Чехова 

и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А. И. Герцен 

«О развитии революционных идей в России». Д. И. Писарев «Реалисты». 

Н. Г. Чернышевский «Русский человек на rendez-vous». B. Е. Гаршин «Очень 

коротенький роман» (по выбору преподавателя). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И. Чайковского. 

Репродукции картин художников второй половины XIX века: И. К. Айвазовского, В.В 

Верещагина, В. М. Васнецова, Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, В.И. 

Сурикова, И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. И.Шишкина, В.А. Васильева, 

А. И. Куинджи. 
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Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 

Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и 

«темного царства» в творчестве А. Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные 

особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, 

оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных 

основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. 

Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в 

пьесе. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в 

темном царстве».  

Для чтения и обсуждения. Драмы А. Н. Островского «Бесприданница», «Таланты и 

поклонники» (одна драма по выбору преподавателя). Д. И. Писарев «Мотивы русской 

драмы» (фрагменты). Комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого 

мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя). 

Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. П. Григорьев о драме «Гроза». 

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений А. 

Н. Островского. 

 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в 

жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и 

жанра произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи 

Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость 

характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. 

Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и 

будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений 

(Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. 

Анненского и др.). 

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», А. 

В. Дружинина «Обломов. Роман И. А. Гончарова», Д.И. Писарева «Роман И. А. Гончарова 

“Обломов”». 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к романам 

Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. 

Михалков). 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 
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Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести 

«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 

Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация 

общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры 

Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции 

романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в 

романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров 

и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии 

идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт 

«отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-

эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа «Отцы и 

дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров». 

Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и студентов); 

статья М. А. Антоновича. «Асмодей нашего времени». Стихотворения в прозе (по выбору 

преподавателя). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). 

Иллюстрации к произведениям И. С. Тургенева художников В. Домогацкого, П. М. 

Боклевского, 

К. И. Рудакова (по выбору преподавателя). Романс А. М. Абазы на слова И. С. 

Тургенева «Утро туманное, утро седое…». 

 

Николай Семенович Лесков (1831—1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир 

писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа 

«Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова. 

Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник». 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Демонстрации. Портреты Н. С. Лескова (худ. В. А. Серов, И. Е. Репин). Иллюстрации 

к повести «Очарованный странник» (худ. И. С. Глазунов).  

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) Жизненный и творческий 

путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность 

сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 
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Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 

композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». 

Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения.. «История одного города» (главы: «О корени происхождения 

глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. 

Заключение»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве 

(гротеск, эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н. Крамского. 

Иллюстрации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н. В. Кузмина, Д. А. Шмаринова к 

произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление 

и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской 

действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 

Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. 

Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее 

опровержение в романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 

Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи 

«двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. 

Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. 

Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. Евангелие. Д. И. 

Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации П. М. Боклевского, И. Э. Грабаря, Э. И. 

Неизвестного к «Преступлению и наказанию». Иллюстрации И. С. Глазунова к романам 

Достоевского. Картина Н. А. Ярошенко «Студент». Картина В. Г. Перова «Утопленница». 

Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л. А. Кулиджанов). Кадры из х/ф «Идиот» 

(реж. И. А. Пырьев). Кадры из х/ф «Тихие страницы» (реж. А. Сокуров). 

 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). 

Духовные искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении 

русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» 

и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и 
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лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских 

солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — величайшее 

проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной 

войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их 

отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. 

Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. 

Развенчание идеи «наполеонизма».  

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи- Мурат». 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. Н. Крамского, Л. О. 

Пастернака, Н. Н. Ге, В. В.Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в 

Ясной Поляне. Иллюстрации А. Кокорина, П. Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». 

Иллюстрации А. Апсита, Д. А.Шмаринова, К. И. Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». 

Картины И. М. Прянишникова «В 1812 году» и А. Д. Кившенко «Совет в Филях». Портрет 

М. И. Кутузова работы Р. Волкова. Портрет Наполеона работы П. Деляроша. Гравюры Л. 

Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А. Адама «Бо-родинское сражение. Бой за батарею 

Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С. Ф. Бондарчук).  

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое 

разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. 

Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. 

Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности 

изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение 

дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый 

сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности 

символов. Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова —

воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии 

театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый 

сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», «Палата № 6». 
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Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее 

действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.). 

Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. Ульянова, В. А. 

Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А. П. Чехова «Дама с собачкой», «Анна на 

шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д. А. Дубинского к рассказам А. П. Чехова 

«Дом с мезонином», «Человек в футляре». 

Практическое занятие. Особенности драматургии А.П. Чехова 

 

Чарльз Джон Хаффем Диккенс (1812 –1870) 

Английский писатель, стенограф, репортёр, романист и эссеист. Классик мировой 

литературы, один из крупнейших прозаиков XIX века. Жизненный и творческий путь. Роман 

«Тайна Эдвина Друра» 

Для чтения и изучения. Роман «Тайна Эдвина Друра» 

Для чтения и обсуждения. Романы «Посмертные записки Пиквикского клуба», 

«Оливер Твист»,  «Дэвид Копперфилд» (по выбору студента) 

 

Гюстав Флобер (1821 – 1880) 

Жизнь и творчество французского прозаика-реалиста, одного из крупнейших 

европейских писателей XIX века. Особенности стиля Г. Флобера, теория «точного слова». 

Роман «Госпожа Бовари». 

Для чтения и изучения. Роман «Госпожа Бовари» 

 

2. Поэзия второй половины XIX века 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как 

убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), 

«Я помню время золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837», 

«Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано 

предугадать…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?», 

«Видение», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская география», «Море и утес», 

«Пророчество», «Над этой темною толпой…», «Русской женщине», «29-е января 1837», «Я 

лютеран люблю богослуженье…», «Твой милый взор, невинной страсти полный…», «Еще 

томлюсь тоской желаний…», «Люблю глаза твои, мой друг…», «Мечта», «В разлуке есть 

высокое значенье…», «Не знаю я, коснется ль благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему 

молилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…», «Есть и в моем 

страдальческом застое…», «Опять стою я над Невой…», «Предопределение». 

Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору студентов). 
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Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). 

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, 

мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», 

«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская ночь…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое счастье 

— ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…». 

Автобиографическая повесть «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство». 

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы 

России. Иллюстрации В. М. Конашевича к стихотворениям А. А. Фета. Романсы на стихи 

Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 

 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов 

поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики 

Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел 

поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. 

Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. 

Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице 

темной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я 

не люблю иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…», «Орина — мать солдатская». Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…», 

«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый страстию 

мятежной…», «Да, наша жизнь текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая 

полоса», «Забытая деревня», «Школьник», «Песня Еремушке», «…одинокий, 

потерянный…», «Что ты, сердце мое, расходилося?», «Пододвинь перо, бумагу, книги…». 

Поэма «Современники». Ю. И. Айхенвальд «Некрасов», К. И. Чуковский «Тема денег в 

творчестве Некрасова». 

Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот 

парадный подъезд…», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. Лебедева к 

стихотворениям поэта. Песни и романсы на стихи Н. А. Некрасова. 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 
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3. Русская литература  XX века 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 

плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и 

религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе 

рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. 

Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; Ф. 

Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; Д. С. Мережковский 

«О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»; В. Брюсов «Свобода слова»; 

В. И. Ленин «Партийная организация и партийная литература»; Н. А. Бердяев «Смысл 

искусства». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XIX 

веке (основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л. Н. Толстого, Ф. М. 

Достоевского и др.). 

Демонстрации. Картины В. А. Серова, М. А. Врубеля, Ф. А. Малявина, Б. М. 

Кустодиева, 

К. С. Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. П. 

Дягилев, К. А. Сомов и др.). Музыка А. К. Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, 

И.Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского.«Русские сезоны» в Париже С. П. 

Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В.Нежданова 

(материал по выбору учителя). Театр К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда (обзор). 

Меценатство и его роль в развитии культуры. 

 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повесть «Гранатовый браслет». Традиции романтизма и их влияние на творчество А. 

И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Поэтическое изображение природы, 

богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах 

Куприна. Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь 

как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». 

Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о 

любви. 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», «Олеся». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 

 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
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Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность 

лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. 

Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. 

Особенности поэтики И. А. Бунина. 

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И. А. 

Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный 

характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов 

«Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с 

классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе.  

Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов) (по 

выбору преподавателя). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», 

«Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша 

жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-

Франциско», «Темные аллеи». Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней 

пришел в полночный час…», «Ковыль». 

Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. Иллюстрации к 

произведениям И. А. Бунина. 

Практическое занятие. Изображение «мгновения жизни» в рассказе И.А. Бунина 

«Чистый понедельник». 

 

Максим Горький (1868—1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в 

рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 

проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. 

Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 

пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. 

Выражение неприятия М. Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как 

источник разногласий между М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей 

М. Горького в связи с художественными произведениями писателя. Проблемы книги 

«Несвоевременные мысли». 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). 

«Несвоевременные мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», «Дело 

Артамоновых», «Фома Гордеев» (по выбору преподавателя). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты М. Горького 

работы И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина. 

Наизусть. Монолог Сатина. 
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Александр Александрович Блок (1880—1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического 

прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», 

неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, 

интонационное разнообразие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», 

«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 

раскинулась. Течет…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно жить…», 

цикл «Кармен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-символ). 

Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Сомова (по выбору 

учителя). Фортепианные концерты С. В. Рахманинова. 

Практическое занятие: А. А. Блок и Серебряный век русской поэзии 

Наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов). 

 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна 

ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость 

метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность 

автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-

гражданина. 

Для чтения и изучения. Поэма «Облако в штанах»,  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». «Юбилейное», «Про это», «Разговор с фининспектором о поэзии». Вступление к 

поэме «Во весь голос». Пьесы «Клоп», «Баня» (по выбору преподавателя). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система 

стихосложения. 

Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки В. В. 

Маяковского, плакаты Д. Моора. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской 

природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 
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Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-

песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. 

Лирическое и эпическое в поэме. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо 

матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая 

лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь Советская». Поэма «Анна Снегина». 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: 

Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 

Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. Роман-

эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и 

нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. 

Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из 

народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на 

страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. 

Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», 

«Поднятая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и мир»). Тема 

революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты из 

кинофильма режиссера С. А. Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957—1958 годы). 

Практическое занятие: Трагедия Григория Мелехова в романе М. Шолохова «Тихий 

Дон» 

 

4. Особенности развития литературы 1920-начала 1940-х годов 

Символизм. 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Акмеизм 
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Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника. 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

 

О́сип Эми́льевич Мандельшта́м (1891-1938) 

Русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед. Один из 

крупнейших русских поэтов XX века. Сведения из биографии. Художественные особенности 

поэзии О. Мандельштама 

Для чтения и изучения:  «Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих веков», 

«Сохрани мою речь навсегда»,  «В Петербурге мы сойдемся снова», «В разноголосице 

девического хора» 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Наизусть: одно стихотворение (по выбору обучающегося) 

 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, 

конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. 

Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в 

руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала 

богатым». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», 

«Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу», «Стихи к Блоку», 

«Стихи о Москве», «Лебединый стан», эссе (одно по выбору студентов). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и 

офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь - 

лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. 

Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система 

образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх 

сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и 

реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы 

(творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 
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Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к 

произведениям М. А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В. Басов), 

«Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 

Практическое занятие: М. Булгаков «Мастер и Маргарита». Анализ эпизодов: 

Ершалаимовские главы, Москва 30-х годов. Сочинения 

 

5. Особенности развития литературы 1940—1980-х годов 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие 

литературы 1940—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 

соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый 

мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и 

авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Творчество писателей-прозаиков в 1940—1980-е годы 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. 

Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 

Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль 

произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств 

молодого поколения. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 

истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение 

к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы 

этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 

 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и 

природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные 

доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции 

и ее решение в романе Б. Л. Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». 

Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема 

любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы 

основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль 

поэтического цикла в структуре романа. 
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Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя 

ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; 

Ф.Шопен. Этюды; И. Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б. Л. Пастернак. 

«Прелюдия». М. Врубель. «Демон». Живописно-графические работы Л. О.Пастернака. 

Диктант по тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 

 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и 

тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и 

общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы 

любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема 

любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 

мастерства в творчестве поэтессы. 

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

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», 

«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», 

«Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все 

расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», цикл «Тайны ремесла», 

«Клятва», «Мужество», «Поэма без героя». Статьи о Пушкине. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 

мастерство. 

Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. Петрова-Водкина, Ю. П. 

Анненкова, А.Модильяни. И. В.Моцарт «Реквием». Иллюстрации М. В. Добужинского к 

книге «Подорожник». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Литература о Великой Отечественной войне 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1940—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, 

развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 

1940—1980-х годов. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль 
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произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств 

молодого поколения. 

 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор 

творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии 

Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий 

аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение 

лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как 

композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы 

раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней 

ответственности». А. Т. Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся 

суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Я убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — даль», 

«Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и дороги в 

русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). 

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и 

рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры 

героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. 

Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина 

характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные 

традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. 

«Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», 

«Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин 

двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», 

«Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. 

Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. Солженицына. 

 

Творчество поэтов в 1940—1980-е годы 

Поэзия Б.Ш. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 
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Поэзия И.А. Бродского: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тематика стихотворений И.А. Бродского. 

 

Василий Макарович Шукшин (1929-1974) 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». Рассказы. Поэтика рассказа: 

анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Конфликт чудика и крепкого 

мужика; поиски смысла жизни и веры. Тема города и деревни. История и судьба России. 

Шукшин как писатель, режиссёр, актёр 

 

Валентин Григорьевич Распутин  (1937-2015) 

Утрата патриархальных основ человеческого поведения, отношений, быта в 

произведениях Распутина. Попытка писателя проникнуть в смысл тайной связи таких двух 

стихий, как созидание и разрушение. Повесть «Прощание с Матерой» - одно из вершинных 

произведений Распутина. Апокалиптические мотивы в произведении. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 

связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, 

предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь 

с позиций предшествующих поколений. 

 

Особенности развития литературы конца 80-х – 2000=х годов 

Постмодернизм, новый реализм и массовая литература. Русская литература в новом 

веке. 

Практическое занятие: А.Н. Арбузов «Мой бедный Марат».
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет: по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 124 часа, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов. 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века   

Тема 1.1 

Особенности развития 

русской литературы 2-ой 

половины XIX века 

Натуральная школа в истории русской литературы: границы эпохи и формирование новых 

ценностей. Смена авторского образа: от поэта к писателю, от пророчества к учительству. 

Смена жанровой доминанты: от лирики к роману. Смена социальной среды: люди сороковых и 

шестидесятых годов, дворяне и разночинцы в общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

1 2 

Тема 1.2 

А.Н. Островский 

Обзор жизни и творчества. 

Драма «Гроза» 

 

Жизненный и творческий путь А.Н. Островского. Социально-культурная новизна драматургии 

А.Н. Островского. Фабула и бытовая «обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и 

внефабульных персонажей. Калинов как «сборный город», обобщённый образ патриархальной 

жизни. Точность хронологии и условность календаря пьесы. «Свои» и «чужие» в городе 

Калинове. Катерина: истоки характера, конфликт с «тёмным царством» и внутренние 

противоречия. Лейтмотивы драмы: «воля-неволя», «грех», «гроза». Проблемы финала. 

Актуальное и вечное в драме Островского. 

3 1,2 

Тема 1.3 

И.Н.Гончаров 

Жизнь и творчество 

Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. Гончаров как «писатель-

фламандец» (Дружинин), художник «зрительных впечатлений». «Обломов» как социально-

психологический роман. Фабула и сюжет: простота и сложность 

2 1 

Тема 1.4 

Роман «Обломов». 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. Ольга Ильинская и её 

роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и катастрофа. Обломов и Штольц: смысл 
2 1,2 
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Анализ идейного 

содержания 

сопоставления. Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. 

Социально-историческое и вечное в характере героя. Оценка романа «Обломов» в критике 

Гончаров – мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова. 

Тема 1.5 

И.С.Тургенев. 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети» 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Психология творчества Тургенева. Тема любви 

в творчестве И.С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их 

художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением 

эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И.С. Тургенева. Своеобразие 

художественной манеры Тургенева-романиста. Эволюция героя: от Рудина к Базарову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм: его истоки и природа. Сюжет: 

противопоставления и конфликты 

2 1 

Тема 1.6 

Роман «Отцы и дети». 

Сущность споров, 

конфликт «отцов» и 

«детей» 

Базаров и родители, Базаров и Аркадий, Базаров и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 

Отцы и дети: социальный и вечный аспекты конфликта. Базаров на rendez-vous: сила и 

слабость нигилизма. Испытание смертью. Смысл эпилога: мир без героя. Базаров и Россия: 

было ли в России время Базаровых? Полемика о романе (М. Антонович, Д. Писарев, Н. 

Страхов). Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

2 1 

Тема 1.7 

Н.С. Лесков 

Сведения из биографии 

Праведники Лескова 

Повесть «Очарованный 

странник» 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. 

Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы. Повесть «Очарованный 

странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

повествовательной манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной литературы в повести 

«Очарованный странник». 

2 1 

Тема 1.8 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество 

Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина. Мировоззрение писателя. Жанровое 

своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная 

образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок 

2  

Тема 1.9 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

«История одного города 

«История одного города». Проблема жанра: от очерка - к сатирическому роману. Глупов как 

«город-гротеск» (Д.Николаев). Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников 

и глуповские «людишки». История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 

2  

Тема 1.10 

Ф.М.Достоевский. 

Сведения из жизни писателя (Христианский путь Достоевского). 

Роман «Преступление и наказание». Достоевский – создатель новой жанровой разновидности 
2  
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Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и 

наказание 

идеологического (философского, полифонического) романа. 

 «Преступление и наказание» - первый идеологический роман Достоевского: специфика 

сюжета, системы персонажей, пространства и времени. Экспериментальная поэтика 

Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-двойники, сны и галлюцинации 

героев, парадоксальный психологизм, выходящий за пределы бытовой логики. Форма 

повествования. Герой и автор в романе. Образ Петербурга: роман как продолжение 

петербургской темы. «Униженные и оскорблённые в романе». Судьба семейства 

Мармеладовых. 

Тема 1.11 

Роман «Преступление и 

наказание». Раскольников в 

системе образов 

 

Социально-психологические предпосылки преступления героя. Теория Раскольникова: 

арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. Идеологические поединки. 

Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий 

Петрович. Духовные искания писателя и преображение героя. Смысл эпилога и открытого 

финала: «неисповедимы пути, которыми Бог находит человека». Роль Евангелия и 

евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве Достоевского 

2  

Тема 1.12. 

Л.Н.Толстой. Жизнь и 

творчество. 

Жизненный путь и творческая биография. Духовные искания писателя. Мировое значение 

творчества Л.Н. Толстого. 2  

Тема 1.13 

Роман «Война и мир» 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого 

(широта охвата жизни, развёрнутые сравнения, постоянные определения). Смысл заглавия. 

Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконские, Курагины, Друбецкие. 

2  

Тема 1.14 

Роман «Война и мир» 

Духовные искания героев 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая душа), 

Наташа Ростова (живая жизнь). Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и 

«диалектика поведения». Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, 

художественной детали, внутреннего монолога. Сны героев и их художественная функция. 

2 

 Женские образы в романе «Война и мир». Образ Наташи Ростовой 2 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная в эпопее». Тушин и Тимохин, 

Тихон Щербатый, Платон Каратаев. Толстовская философия истории. Смысл эпилога и 

открытого финала 

2 
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Тема 1.15 

А.П. Чехов 

Личность писателя. 

«Маленькая трилогия 

Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получили от природы даром, то 

разночинцы покупают ценою молодости». Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества. Периодизация творчества Чехова. Повести и рассказы. Чеховская 

повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. Рассказ как русская, чеховская форма: 

бесфабульность, психологизм, деталь. Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», 

«Человек в футляре») и в сюжете прозрения («Дама с собачкой»). Спор о чеховском 

пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула чеховского мира. 

2  

Тема 1.16 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый сад» 

«Вишнёвый сад». Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, 

диалога. «Вишнёвый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. Смысл 

подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». Конфликт: социальное и 

общечеловеческое. Два сюжета в комедии. Внешний сюжет: история о смене владельцев 

вишнёвого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени. Основные персонажи: 

социальные роли и общая драма; смех и слёзы; принцип двойников – деловые люди и 

недотёпы, слуги и господа. Пространственно-временные образы: роль природы в развитии 

действия. Главные символы: сад, лопнувшая струна. Образ сада в XX веке. Гибель 

прекрасного как особенность новой эпохи. Чехов как драматург, определивший новые пути 

литературы и театра 

2  

Практические занятия: Особенности драматургии А.П. Чехова 1  

Тема 1.18 

Особенности зарубежной 

литературы 

Проза Ч.Диккенса. английский писатель, стенограф, репортёр, романист и эссеист, классик 

мировой литературы. Последний роман Ч. Диккенса «Тайна Эдвина Друра» 
2  

Г. Флобер— французский прозаик-реалист, один из крупнейших европейских писателей XIX 

века, автор теории «точного слова». Роман «Госпожа Бовари» 
2  

Раздел 2. Поэзия второй половины XIX века   

Тема 2.1 

Ф.И.Тютчев. Жизнь и 

творчество. Темы, мотивы 

лирики 

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева. Тютчев и Пушкин: литературные связи и 

эстетический диалог. Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. 

Эпиграмма и пейзажное стихотворение – полюса тютчевского мира. Тютчев как поэт-

философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы (человек и природа, 

жизнь и смерть, день и ночь). Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». Образ 

России в поэзии Тютчева. 

2 1,2 
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Тема 2.2 

А.А.Фет. Жизнь и 

творчество. Темы, мотивы 

лирики 

Жизненный и творческий путь А.А. Фета. Фет – «поэт без истории» (Цветаева); единство его 

художественного мира. Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 

Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь – основные ценности 

фетовского мира. Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие философской 

лирики Фета и Тютчева. Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. 

Сиюминутное и вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика 

2 1,2 

Тема 2.3 

Н.А. Некрасов. Темы, 

мотивы лирики 

Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова. Гражданская позиция поэта.. Образ поэта: 

связь с традицией и преодоление её. Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая 

лирика нового типа: крестьянские типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. 

Страдание и сострадание в лирике Некрасова. Лирический стиль: традиционные поэтические 

образы и прозаизмы, связь с фольклорной поэтикой, реформа стиха. 

2 

 

Кому на Руси жить хорошо». Книга жизни Некрасова. Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и 

исторические истоки сюжета. Образ большой дороги и массовых сцен. Пореформенная Русь в 

изображении Некрасова: социальные конфликты и общая судьба. 

2 

Другая форма контроля 2  

Самостоятельная работа обучающихся (в том числе индивидуальный проект) 3  

Раздел 3 Русская литература XX века   

Тема 3.1 

Общая характеристика 

произведений 

ХХ века 

Календарные и культурные границы. Основные даты и исторические события, определившие 

лицо века. Литература и культура. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет 

русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской 

философии. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие 

художественных направлений 1910-1920-х годов. Искусство и общественная жизнь: проблем 

1  

 партийной литературы и «социалистического реализма». Хронология как основа изучения 

русской литературы ХХ века. 
  

Тема 3.2 

А.И. Куприн 

«Гранатовый браслет» 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм литературного процесса рубежа 

веков. Стилевая дифференциация реализма (Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, И.С. 

Шмелёв). Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А.Куприн – беллетрист 

чеховской школы. Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет» - романтическая концепция любви. Смысл споров о сильной 

3  
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безответной любви. Трагическая история любви «маленького человека». Желтков как 

своеобразный ответ на эти споры. 

Тема 3.3 

И.А.Бунин 

Метафизика любви и 

смерти в прозе Бунина 

 

Сведения из биографии. Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика. Своеобразие 

поэтического мира И.А. Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и 

усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А. 

Бунина. Психологизм и предметность лирики. Конкретность и обобщение. Рассказы. Поэтика 

бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. «Уходящая Русь» в прозе 

Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). Природа и цивилизация в прозе 

Бунина («Господин из Сан-Франциско»). Метафизика любви и смерти в прозе Бунина 

(«Чистый понедельник», «Тёмные аллеи»). 

2  

Практические занятия: Изображение «мгновения жизни» в рассказе И.А. Бунина «Чистый 

понедельник 
2  

Тема 3.4 

М.Горький. 

«Несвоевременные мысли» 

Пьеса «На дне 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный деятель. 

Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы «Макар Чудра» и «Старуха 

Изергиль» (повторение и обобщение). «На дне». Поэтика названия. Система и конфликт 

персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой лжи. Литературность 

драмы: босяки как философы, афористичность языка. Горький и МХТ. Первая постановка 

пьесы и её общественное значение. 

2  

Тема 3.5 

А.А.Блок. Жизнь поэта 

Лирика 

Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика как «трилогия вочеловечивания». Лирический герой 

и персонажи-маски. «Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как Служение. От Прекрасной Дамы 

к Незнакомке, город как страшный мир. Художественные особенности лирики Блока: 

музыкальность, развивающаяся метафора, ассоциативность и экспрессивность поэтической 

речи. Фабула, сюжет и композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего 

кинематографа. Блоковское в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как 

символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 

2  

Практические занятия: А. Блок и Серебряный век русской поэзии 2  

Тема 3.6 

В.В.Маяковский 

Судьба поэта 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. Лирика. Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со 

старым искусством. Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, 

метафорические ряды. Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти. 

2  
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Основные темы лирики 

Сатира 

Маяковский и революция. Эволюция поэта в послереволюционную эпоху: от футуризма – к 

ЛЕФу, от бунта – к сотрудничеству с новой властью. Сатира Маяковского. Новый образ 

лирического героя: «поэт-мастак». Противоречивость и единство художественного мира 

Маяковского. 

Тема 3.7 

С.А. Есенин. 

Драматическая судьба 

поэта. Темы и мотивы 

лирики 

Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». Лирика. Есенин и 

крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Поэтика Есенина: связи с 

фольклором и искусством модернизма, элегичность, живописность, органические метафоры, 

песенная интонация. Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь Советская, деревня и 

город, человек и природа, любовь и смерть. Есенин как культурный герой, писатель-легенда 

2  

Тема 3.8 

М.А.Шолохов 

Жизнь и творчество. 

«Тихий Дон» как роман-

эпопея» 

Жизненный и творческий путь писателя. Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина 

реалистических обобщений. 
2 

 
 «Тихий Дон» как семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская притча. 

История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. Семейство 

Мелеховых и трагедия казачества. Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом 

истории. Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные  и литературные традиции 

2 

Практические занятия:  Трагедия Григория Мелехова в романе М. Шолохова «Тихий Дон» 2  

Раздел 4 Особенности развития литературы 1920- начала 1940 годов   

Тема 4.1 

Символизм. Акмеизм 

Футуризм 

Философские и исторические предпосылки. Основные модернистские направления. 

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея 

двоемирия и обновления художественного языка. Акмеизм. Полемика с символизмом; поиски 

определения: от адамизма к акмеизму; предметность как художественный принцип. Футуризм. 

Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как таковое» и тема города. Две 

версии футуризма: эгофутуризм и кубофутуризм. 

1  

Особенности лирики О.Мандельштама 

 
1  

Тема 4.2 

Общая характеристика 

Тема России и 

революции в творчестве 

Литература и революция: надежды и опасения. Тема России и революции в творчестве поэтов 

разных поколений и мировоззрений. Литература и власть: слом прежней культурной 

парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. Стилистическая тенденция в 

прозе 1920-х годов. Противоречивость развития литературы в 1920-е годы. 

2  
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поэтов и писателей Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. Образы-символы в повести «Котлован» 2  

Тема 4.3 

М.И.Цветаева 

Судьба поэта 

Тема лирики 

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». Лирика. Идейно-тематические 

особенности поэзии М. Цветаевой: конфликт быта и бытия, времени и вечности. Цветаева – 

поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. Поэтика Цветаевой: 

литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, переносы. 

2  

Тема 4.5 

М.А. Булгаков и его роман 

«Мастер и Маргарита» 

Судьба художника: противостояние эпохе 

Роман «Мастер и Маргарита». Булгаков и советская литература. Творческий путь от 

«Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая и композиционная структура 

«Мастера и Маргариты». Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный помощник. 

Направленность сатиры. Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 

Проблема эпилога: свет, покой, память. 

4  

Практические занятия: М. Булгаков «Мастер и Маргарита». Анализ эпизодов: 

Ершалаимовские главы, Москва 30-х годов. Сочинения 
2  

Раздел 5. Особенности развития литературы 1940-1980 годов   

Тема 5.1 

Общая характеристика 

Советский век. 

Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, надежды на 

примирение и изменения (лирика К.Симонова, С.Гудзенко). Смерть Сталина. «Оттепель» 

(шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление нового 

литературного поколения. 

1  

Тема 5.2 

Б.Л.Пастернак. Судьба 

поэта. Тема лирики 

Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». Лирика. Два Пастернака: от 

«понятной сложности» к «неслыханной простоте». «Сестра моя жизнь»: мотивы любви, 

природы, творчества. 

2  

Тема 5.3 

Б.Л.Пастернак 

Роман «Доктор Живаго» 

Тема интеллигенции и 

революции в роман 

Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, образ главного 

героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. История создания и публикации 

романа. Тема интеллигенции и революции и её решение в романе Б.Л. Пастернака. 

Особенности композиции романа. Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема 

творческой личности, её судьбы. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. 

Роль поэтического цикла в структуре романа 

3  

Тема 5.4 Жизненный и творческий путь. Ранняя лирика А. Ахматовой. Тематика и тональность лирики 2  
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А.А. Ахматова. Жизнь и 

творчество. Темы лирики 

Поэма «Реквием 

периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в 

стихах революционных и первых послереволюционных лет. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 

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

лирической героини и поэта. Своеобразие лирики А. Ахматовой. 

Тема 5.5 

Литература о Великой 

Отечественной войне 

Литературу военных и послевоенных лет можно осмыслить и правильно понять, только если 

осмыслить и правильно понять духовную атмосферу и общественные настроения того 

времени. Однако сегодня это сделать почти невозможно, поэтому обзор литературы этого 

времени поневоле приблизителен. Война стала тем поистине всенародным горем, которого 

никому не дано было избежать. 

2  

Тема 5.6 

А.Т.Твардовский 

Судьба поэта 

Тема лирики 

Судьба поэта: драма веры. Лирика: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, 

разговорная интонация. Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского. 

«Василий Тёркин»: эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. Василий 

Тёркин как народный герой. Тема памяти и ответственности перед прошлым 

2  

Тема 5.7 

А.И.Солженицын 

Судьба писателя 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

Судьба писателя: пророк в своём отечестве. Солженицын как борец и общественный деятель. 

«Один день Ивана Денисовича». Культурное и литературное открытие писателя: лагерная 

тема и народный характер. Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая 

манера и её функция. От лагерной повести – к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 

2  

Тема 5.8 

Творчество поэтов в 1950-

1980 гг. 

Жизненный и творческий путь И.А. Бродского. «Ни страны, ни погоста...» 1  

Советский и российский поэт, прозаик, сценарист, бард, композитор Б.Ш. Окуджава. «А мы с 

тобой брат из пехоты» 
1  

Тема 5.9 

В.М. Шукшин 

Судьба писателя 

Рассказы 

Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза  Новые «заморозки» и 

структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. Восьмидесятые годы: 

«возвращённая литература», отмена цензуры. 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». Рассказы. Поэтика рассказа: анекдотизм, 

характеристический диалог, открытый финал. Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски 

смысла жизни и веры. Тема города и деревни. История и судьба России. Шукшин как 

2  
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писатель, режиссёр, актёр. 

Тема 5.10 

В. Распутин 

«Деревенская» тема в 

литературе ХХ века 

Утрата патриархальных основ человеческого поведения, отношений, быта в произведениях 

Распутина. Попытка писателя проникнуть в смысл тайной связи таких двух стихий, как 

созидание и разрушение. Повесть «Прощание с Матерой» - одно из вершинных произведений 

Распутина. Апокалиптические мотивы в произведении. 

2  

Тема 5.11 

Особенности развития 

литературы конца 80-х-

2000-х годов 

Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и массовая 

литература. Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? Русская литература в новом 

веке. 

2  

Практические занятия: А.Н. Арбузов «Мой бедный Марат» 

 
2  

Тема 5.12 

Русское литературное 

зарубежье 1940-1990-х 

годов 

Советский поэт, прозаик, публицист Р. Гамзатов 

«Остров женщин» - сборник поэм Расула Гамзатова народного поэта Дагестана 
2  

Индивидуальный проект 7  

Дифференцированный зачет 2  

Всего 124  



 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебной деятельности) 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

Аудирование; участие 

в беседе, ответы на 

вопросы; чтение 

Аудирование; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; чтение; комментированное чтение; аналитическая 

работа с текстами художественных произведений; подготовка 

докладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа 

по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); выступления на 

семинаре; выразительное чтение стихотворений наизусть; 

конспектирование; написание сочинения; работа с 

иллюстративным материалом; самооценивание и 

взаимооценивание 

Особенности развития 

русской литературы 

во второй половине 

XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная 

работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники); устные и письменные ответы на вопросы; участие 

в беседе; аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и критических статей; написание различных 

видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; написание сочинения; 

редактирование текста; реферирование текста; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); самооценивание и взаимооценивание 

Поэзия второй 

половины XIX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; 

самостоятельная работа с учебником; аналитическая работа с 

текстами стихотворений; составление тезисного плана 

выступления и сочинения; подготовка сообщения; 

выступление на семинаре 

Особенности развития 

литературы и других 

видов искусства в 

начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом художественного 

произведения; чтение; подготовка докладов и выступлений на 

семинаре (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; 

составление тезисного и цитатного планов; работа в группах 

по подготовке ответов на проблемные вопросы; проектная и 

учебно-исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы 1920-х 

годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и учебника; составление систематизирующей 
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таблицы; составление тезисного и цитатного планов 

сочинения; написание сочинения; чтение и комментированное 

чтение; выразительное чтение и чтение наизусть; работа с 

иллюстративным материалом 

Особенности развития 

литературы 1930 — 

начала 1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; 

индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений (устная и письменная); 

выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка докладов 

и сообщений; составление тезисного и цитатного планов 

сочинения; работа с иллюстративным материалом; 

проектная и учебно-исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой 

Отечественной войны 

и первых 

послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка 

литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; 

выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и 

индивидуальная работа с текстами художественных 

произведений; реферирование текста; написание сочинения 

Особенности развития 

литературы 

1950—1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чтение 

наизусть; самооценивание и взаимооценивание; составление 

тезисного плана 

Русское литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов 

(три волны 

эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами 

художественных произведений 

Особенности развития 

литературы 

1980—2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая работа с 

текстами художественных произведений, аннотирование; 

подготовка докладов и сообщений 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Материально-техническое обеспечение программы дисциплины 

автоматизированное рабочее место преподава-теля: компьютер Intel ® Pentium ® CPU 

G2030 3.00GH2 ОЗУ 2.00 ГБ HDD 500 ГБ 

мультимедийный проектор BENG PB 6100; 

проекционный экран; 

посадочные места обучающихся, 

тематические папки дидактических материалов,  

комплект учебников  

комплект учебных пособий 

 

8.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 

1. Курдюмова, Т. Ф. Литература. Базовый уровень. В 2 частях. Часть 1 : учебник для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования / Т. Ф. Курдюмова, Е. Н. Колокольцев, О. Б. Марьина [и 

др.]. — Москва : Просвещение, 2024. — 351, [1] с. : ил. — (Учебник СПО). — ISBN 978-5-

09-111995-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2157024  

2. Курдюмова, Т. Ф. Литература. Базовый уровень. В 2 частях. Часть 2 : учебник для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования / Т. Ф. Курдюмова, Е. Н. Колокольцев, О. Б. Марьина [и 

др.]. — Москва : Просвещение, 2024. — 414, [2] с. : ил. — (Учебник СПО). — ISBN 978-5-

09-111996-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2157026 

Дополнительная литература: 

1. Литература. 11-й класс. Углубленный уровень. В 2 частях. Часть 2 : учебник / В. 

И. Коровин, Н. Л. Вершинина, Е. Д. Гальцова [и др.] ; под ред. В. И. Коровина. — 6-е изд., 

стер. — Москва : Просвещение, 2024. — 351, [1] с. : ил. — ISBN 978-5-09-113339-4. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2156997 

2. Литература. 11-й класс. Углубленный уровень. В 2 частях. Часть 1 : учебник / В. 

И. Коровин, Н. Л. Вершинина, Е. Д. Гальцова [и др.] ; под ред. В. И. Коровина. — 6-е изд., 

стер. — Москва : Просвещение, 2024. — 368 с. — ISBN 978-5-09-113338-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2156990 ( 

3.Литература . 10-й класс. Углубленный уровень. В 2 частях. Часть 2 / В. И. 

Коровин, Н. Л. Вершинина, Л. А. Капитанова [и др.] ; под ред. В. И. Коровина. — 6-е изд., 

стер. — Москва : Просвещение, 2024. — ISBN 978-5-09-112123-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.ru/catalog/product/2156984  

4.Литература. 10-й класс. Углубленный уровень. В 2 частях. Часть 1 : учебник / В. И. 

Коровин, Н. Л. Вершинина, Л. А. Капитанова [и др.] ; под ред. В. И. Коровина. — 6-е изд., 

стер. — Москва : Просвещение, 2024. — 317, [3] c. — ISBN 978-5-09-112122-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2156982  

5. Литература. 11-й класс. Базовый уровень. В 2 частях. Часть 1 : учебник / О. Н. 

Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев [и др.] ; под ред. В. П. Журавлева. — 12-е изд., 

стер. — Москва : Просвещение, 2024. — 415, [1] с. : ил. — ISBN 978-5-09-112128-5. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2157012 

6. Литература. 11-й класс. Базовый уровень. В 2 частях. Часть 2 : учебник / О. Н. 

Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев [и др.] ; под ред. В. П. Журавлева. — 12-е изд., 
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стер. — Москва : Просвещение, 2024. — 431, [1] с. : ил. — ISBN 978-5-09-112129-2. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2157014  

7.Лебедев Ю. В. Литература. 10-й класс. Базовый уровень. В 2 частях. Часть 2 : 

учебник / Ю. В. Лебедев. — 12-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2024. — 367, [1] с. : 

ил. — ISBN 978-5-09-112126-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.ru/catalog/product/2157011 

8.Лебедев, Ю. В. Литература. 10-й класс. Базовый уровень. В 2 частях. Часть 1 : 

учебник / Ю. В. Лебедев. — 12-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2024. — 367, [1] с. : 

ил. — ISBN 978-5-09-112125-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.ru/catalog/product/2157000    

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине использованы 

следующие информационно - справочные системы, электронные библиотеки и архивы: 

- Учительский портал: [Электронный ресурс]. URL: www. uchportal. ru  

- Образовательный портал «Учеба»: [Электронный ресурс]. URL: www. ucheba. com  

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ: [Электронный ресурс]. URL: 

www. gramota. ru  

- Российская электронная школа: [Электронный ресурс]. URL: www. resh.edu.ru  

- Библиотека русской литературы: [Электронный ресурс]. URL: www.klassika.ru 

- Электронный библиотечный проект «Военная литература»: [Электронный ресурс]. 

URL: www.militera.lib.ru 

- Национальный корпус русского языка: [Электронный ресурс]. URL: www. 

ruscorpora.ru 

- Портал «Всем, кто учиться»: [Электронный ресурс]. URL: www.alleng.ru 

- Российский литературный портал: [Электронный ресурс]. URL: www.poezia.ru 

- Литература для школьников: [Электронный ресурс]. URL: http://hallenna.narod.ru  

- Образовательный портал «Русские писатели и поэты»: [Электронный ресурс]. URL: 

http://writerstob.narod.ru/ 

 

9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Контроль и оценка  

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля.  

 Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в форме: 

- устного опроса на занятии; 

- защиты рефератов; 

- тестирования; 

- практических занятий.  

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача и защита  

отчетов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточном контроле (второй 

семестр, дифференцированный зачет) определяются оценками зачтено (отлично), зачтено 

(хорошо), зачтено (удовлетворительно), не зачтено (неудовлетворительно). 

1. «Зачтено (отлично)» – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
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практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

2. «Зачтено (хорошо)» – обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

3. «Зачтено (удовлетворительно)» – обучающийся усвоил только основной материал, 

но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

4. «Не зачтено (неудовлетворительно)» – обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания, задачи. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать/понимать: 

- образную природу словесного 

искусства; 

- содержание изученных 

литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные 

понятия; 

 

- уметь: 

- воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы русской 

Тестирование, подробный и выборочный 

пересказ, терминологический диктант, 

лекция-провокация, диагностическая работа, 

фронтальный опрос, индивидуальный ответ 

у доски. 

 

 

 

 

 

 

Комплексный анализ текста, изложение 

(подробное, сжатое, выборочное), 

сочинение, составление тезисного плана, 

подготовка монологических высказываний, 

практическая работа, написание рецензии, 

выписывание цитатных характеристик, 

подготовка сообщений, докладов, 

индивидуальный и фронтальный опрос, 

тестирование. 
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литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр 

произведения; 

- сопоставлять литературные 

произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

- аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы; 

 

- использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

- создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного 

языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с 

явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и 

оценки литературных произведений; 

- определения своего круга чтения по 

русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, форми-

рования культуры межнациональных от-

ношений. 

 

 

 

 

Подготовка докладов, реферирование и 

конспектирование материала, презентации, 

практическая работа, фронтальный опрос 

Практическая работа, чтение текстов по 

выбору, домашнее сочинение, подготовка 

докладов, реферирование и 

конспектирование материала, презентации 

 

9.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. Организация 

образовательного процесса 

Дисциплина предусматривает занятия лекционного типа и практические занятия, 

проводимые также в формате семинаров. 

В рамках общего объема часов, отведенных для изучения дисциплины, 

предусматривается самостоятельное изучение теоретического материала с самоконтролем, 

изучение теоретического материала при подготовке к устному опросу, итоговое повторение 

теоретического материала при подготовке к рубежному тестированию и зачету. 

Успешное изучение курса требует посещения лекционных занятий, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, изучение 

основной и дополнительной литературы, лекционных материалов в виде презентаций, 

опорных конспектов и других дидактических материалов. 
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9.3 Фонд оценочных средств 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 

содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Критерии оценивания 

Оценочные 

средства текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1. Раздел 1. Второй 
период русского 
реализма (1840-
1880-е годы) 

Понимать образную 
природу словесного 
искусства; содержание 
изученных 
литературных 
произведений;  
основные факты жизни 
и творчества писателей-
классиков XIX–XX вв.; 
основные 
закономерности 
историко-
литературного процесса 
и черты литературных 
направлений; основные 
теоретико-
литературные понятия;  
основные 
закономерности 
историко-
литературного процесса 
и черты литературных 
направлений,  основные 
теоретико-
литературные понятия. 
Уметь  воспроизводить 
содержание 
литературного 
произведения;  
анализировать и 
интерпретировать 
художественное 
произведение, 
используя сведения по 
истории и теории 
литературы (тематика, 
проблематика, 
нравственный пафос, 
система образов, 
особенности 
композиции, 
изобразительно-
выразительные средства 
языка, художественная 
деталь); анализировать 
эпизод (сцену) 
изученного 
произведения, 
объяснять его связь с 
проблематикой 
произведения; 
анализировать и 
интерпретировать 
художественное 
произведение, 

Тест, реферат 

Устный опрос 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

2. Раздел 2. Третий 
период русского 
реализма (1880-
1890-е годы) 

Тест, реферат 

Устный опрос, 
практические занятия 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

3. Раздел 3 Развитие 
литературы в 
начале ХХ века 

Тест, реферат, 
Устный опрос 

Практические занятия 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

4. Раздел 4 
Советский век: две 
литературы или 
одна? (1920-1930-е 
годы) 

Тест, реферат, 
Устный опрос 
Практические занятия 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

5. Раздел 5. 
Советский век: на 
разных этажах 
(1940-1980-е годы) 

Тест, реферат, 
презентация Устный 
опрос 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

6 Раздел 6 Развитие 
литературы конца 
1980 – 2000-х 
годов 

Тест, реферат Устный 
опрос Практические 
занятия 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Критерии оценивания 

Оценочные 

средства текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

используя сведения по 
истории и теории 
литературы (тематика, 
проблематика, 
нравственный пафос, 
система образов, 
особенности 
композиции, 
изобразительно-
выразительные средства 
языка, художественная 
деталь), анализировать 
эпизод (сцену) 
изученного 
произведения, 
объяснять его связь с 
проблематикой 
произведения;  
соотносить 
художественную 
литературу с 
общественной жизнью 
и культурой; 
раскрывать конкретно-
историческое и 
общечеловеческое 
содержание изученных 
литературных 
произведений; выявлять 
«сквозные» темы и 
ключевые проблемы 
русской литературы; 
соотносить 
произведение с 
литературным 
направлением эпохи;  
соотносить 
художественную 
литературу с 
общественной жизнью 
и культурой; 
раскрывать конкретно-
историческое и 
общечеловеческое 
содержание изученных 
литературных 
произведений;  
выявлять «сквозные» 
темы и ключевые 
проблемы русской 
литературы;  
соотносить 
произведение с 
литературным 
направлением эпохи;  
выявлять авторскую 
позицию;  выразительно 
читать изученные 
произведения (или их 
фрагменты), соблюдая 
нормы литературного 
произношения;  
аргументировано 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Критерии оценивания 

Оценочные 

средства текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

формулировать свое 
отношение к 
прочитанному 
произведению;  писать 
рецензии на 
прочитанные 
произведения и 
сочинения разных 
жанров на 
литературные темы.  
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для  создания связного 
текста (устного и 
письменного) на 
необходимую тему с 
учетом норм русского 
литературного языка,  
участия в диалоге или 
дискуссии;  
самостоятельного 
знакомства с явлениями 
художественной 
культуры и оценки их 
эстетической 
значимости;  
определения своего 
круга чтения и оценки 
литературных 
произведений,  
определения своего 
круга чтения по русской 
литературе, понимания 
и оценки иноязычной 
русской литературы, 
формирования 
культуры 
межнациональных 
отношений. 

Итого: 

Форма контроля 
Оценочные средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Дифференцированный 
зачет 

Устный 
дифференцированный 
зачет – перечень 
вопросов 

Зачтено (отлично) 

Зачтено (хорошо) 

Зачтено 
(удовлетворительно) 

Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 
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 Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств: 

УСТНЫЙ ОПРОС 

Устный опрос является одним из основных методов контроля знаний, умений и 

навыков обучающихся. Устный опрос может проводится в следующих видах: 

фронтальный, индивидуальный, комбинированный. 

Примерные вопросы 

1. Сколько лет вынашивался автором замысел романа «Преступление и наказание»? На 

чем основывается замысел романа  «Преступление и наказание»? 

2. На сколько частей разделены части романа рассказывающие о преступлении и 

наказании разделены 

3. Какова основная формула теории Раскольникова? 

4. На какие разряды разделяются люди в теории Раскольникова о «делении людей»?  

5. Как описываются в романе «Преступление и наказание» «обыкновенные люди»? 

6. Кто такие «ненужные люди» в романе «Преступление и наказание»? 

7. Какое число согласно учению пифагорейцев является символом святости, здоровья и 

разума. Оно присутствует в романе «Преступление и наказание» 

8. Назовите нравственную причину преступления Раскольникова? 

9. Назовите годы жизни И. Гончарова: 

10. В каком городе родился И.А. Гончаров? 

11. Каким было основное занятие И. Гончарова в 1852 – 1854 гг.? 

12. Когда у И. Гончарова возник замысел написания романа «Обломов»? 

13. На какой улице жил Обломов? 

14. Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова 

15. Где учился А.Н. Островский? 

16. Какое изобретение хотел внедрить в быт своего города механик-самоучка Кулигин? 

17. К какому литературному направлению следует отнести «Грозу» 

18. В чем заключается кульминация драмы «Гроза»? 

19. Как звали мужа Катерины? 

20. Кто «позавидовал» умершей Катерине, считая собственную жизнь предстоящей 

мукой? 

21. Назовите основной конфликт «Грозы»? 

22. Как называется авторское пояснение, сопровождающее ход действия в пьесе 

23. Назовите годы жизни М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

 

Шкала оценивания и критерии оценки: 

Оценка 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерий 

«5» (отлично) 11 12 обучающийся четко, грамотно и без ошибок 

ответил на вопрос, дал исчерпывающие 

ответы на дополнительные вопросы. 

«4» (хорошо) 9 10 обучающийся четко и грамотно ответил на 

вопрос, но допустил ошибку, которую 

самостоятельно исправил, дал 

исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы. 

«3» 

(удовлетворительно) 

6 8 обучающийся ответил на вопрос, но не 

раскрыл его, на дополнительные вопросы 

ответил с незначительными ошибками. 

«2» 

(неудовлетворительно) 

0 6 обучающийся ответил на вопрос с 

ошибками или не ответил на вопрос 
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ТЕСТ  

 Тестирование проводится во время аудиторных занятий. На выполнение отводится 0,5 

академического часа. Работы выполняются индивидуально, в письменной форме. 

Обучающимся выдаются бланки с вопросами теста и вариантами ответов, а также бланк 

для ответов. На бланке для ответов необходимо указать ФИО обучающегося, номер 

группы, отметить выбранный вариант ответа.  

Перечень разделов, по которым проводится тестирование, приведен в таблице: 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

1 Раздел 1. Второй период русского реализма (1840-1880-е годы) 

2 Раздел 2. Третий период русского реализма (1880-1890-е годы) 

3 Раздел 3 Развитие литературы в начале ХХ века 

4 Раздел 4 Советский век: две литературы или одна? (1920-1930-е годы) 

5 Раздел 5. Советский век: на разных этажах (1940-1980-е годы) 

6 Раздел 6 Развитие литературы конца 1980 – 2000-х годов 

Примеры тестовых заданий 

Тест по разделу 1 

1. Отметьте, к какому литературному направлению следует отнести драму «Гроза»? 

1) романтизм; 

2) реализм; 

3) классицизм; 

4) сентиментализм. 

 

2. Действие драмы «Гроза» происходит: 

1) в Москве; 

2) в Калинове; 

3) в Петербурге; 

4) в Нижнем Новгороде. 

 

3. Определите кульминацию драмы «Гроза»: 

1) сцена с ключом; 

2) встреча Катерины с Борисом у калитки; 

3) раскаяние Катерины перед жителями города; 

4) прощание Тихона и Катерины перед его поездкой. 

 

4. Какое изобретение хотел внедрить в быт своего города механик-самоучка Кулигин? 

1) телеграф; 

2) громоотвод; 

3) микроскоп; 

4) печатный станок. 

 

5. Как звали мужа Катерины? 

1) Борис; 

2) Тихон; 

3) Кудряш; 

4) Акакий. 

 

6. Определите основной конфликт драмы «Гроза»: 

1) история любви Катерины и Бориса; 
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2) история любви Тихона и Катерины; 

3) столкновение самодуров и их жертв; 

4) Описание дружеских отношений Кабанихи и Дикого. 

 

7. Кто из героев драмы «Гроза» «позавидовал» умершей Катерине, считая собственную 

жизнь предстоящей мукой? 

1) Борис; 

2) Тихон; 

3) Кулигин; 

4) Варвара. 

 

8. Кто из героев пьесы характеризуется автором как «молодой человек, порядочно 

образованный»? 

1) Кулигин; 

2) Тихон; 

3) Борис; 

4) Кудряш. 

 

9. К какому типу литературных героев принадлежала Кабаниха? 

1) герой-резонер; 

2) «самодур»; 

3) «лишний человек»; 

4) «маленький человек». 

 

10. Какой фразой заканчивается драма «Гроза»? 

1) Маменька, вы ее погубили, вы, вы, вы… 

2) Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу! 

3) Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться! 

4) Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она 

теперь перед судией, который милосерднее вас! 

 

Шкала оценивания и критерии оценки: 

 

Критерий 
Баллы 

обучающегося 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Количество правильных ответов на вопросы теста 

при общем количестве правильных ответов не 

менее, чем на 6 баллов и более 

 6 10 

Итого:  6 10 

Соответствие баллов шкале оценивания: 

Количество 

баллов 

Оценка обучающегося 

10 отлично 

8-9 хорошо 

6-7 удовлетворительно 

менее 6 неудовлетворительно 

 

Тест по разделу 2 

1. Любимый прозаический жанр А.П. Чехова:  

А. Повесть  
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Б. Рассказ  

В. Роман  

Г. Новелла 

 

2. Лошадиная фамилия (по одноименному рассказу А.П. Чехова):  

А. Кобылкин  

Б. Меринов  

В. Овсов  

Г. Жеребятников 

 

3. «Нормальное состояние человека – это быть…» («Дядя Ваня»):  

А. Счастливым  

Б. Чудаком  

В. Любимым  

Г. Независимым 

 

4. Назовите самого старого героя «Вишневого сада»:  

А. Гаев  

Б. Лопахин  

В. Яша  

Г. Фирс 

 

5. С чего начинается действие пьесы «Вишневый сад»?  

А. С приезда Раневской из-за границы  

Б. С известия об аукционе  

В. С играющего оркестра в поместье Раневской  

Г. С сообщения Лопахина о том, что сад продан. 

 

6. Кому принадлежит фраза: «Вся Россия наш сад»:  

А. Лопахин 

Б. Гаев  

В. Петя Трофимов  

Г. Раневская 

 

7. Кого в пьесе «Вишневый сад» звали «двадцать два несчастья»:  

А. Епиходов  

Б. Трофимова 

В. Лопахин  

Г. Яша 

 

8. Укажите тип литературного героя в рассказах А.П. Чехова: 

А. «Маленький человек» 

Б. «Мелкий человек» 

В. «Лишний человек» 

Г. «Сверхчеловек» 

 

9. Определите жанр пьесы «Вишневый сад»:  

А. Трагедия  

Б. Комедия  

В. Водевиль  

Г. Драма 
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10. Определите, кому принадлежат приведенные высказывания о вишневом саде:  

1. «О, мое детство, чистота моя!»  

2. «И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад»  

3. «Мы насадим новый сад!»  

4. «Вишневый сад теперь мой!»  

А. Аня  

Б. Раневская  

В. Гаев  

Г. Лопахин 

 

Шкала оценивания и критерии оценки: 

 

Критерий 
Баллы 

обучающегося 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Количество правильных ответов на вопросы теста 

при общем количестве правильных ответов не 

менее, чем на 6 баллов и более 

 6 10 

Итого:  6 10 

Соответствие баллов шкале оценивания: 

Количество 

баллов 

Оценка обучающегося 

10 отлично 

8-9 хорошо 

6-7 удовлетворительно 

менее 6 неудовлетворительно 

 

Тест по разделу 3 

1. Героем какого литературного произведения произнесены слова  «Любовь должна быть 

трагедией. Величайшей тайной в мире!»? 

А) Олесей (повесть «Олеся»), 

Б) генералом Аносовым (рассказ «Гранатовый браслет»), 

В) телеграфистом Желтковым (рассказ «Гранатовый браслет»), 

Г)  Василием Шеиным (рассказ «Гранатовый браслет»). 

 

2. Какое музыкальное произведение просит сыграть телеграфист Желтков Веру Николаевну 

Шеину в память о себе? 

А) «Лунную сонату» Бетховена, 

Б) Сонату № 2 из «Аппассионаты» Бетховена, 

В) «Реквием» Моцарта, 

Г) «Неоконченная симфония» Шуберта. 

 

3. С кем сравнила Вера Шеина умершего Желткова? 

А) с А. С. Пушкиным, 

Б) с императором Александром, 

В) с Наполеоном, 

Г) с Цезарем. 

 

4. С какой целью преподнес Желтков зеленый гранат Вере Шеиной? 

А) чтобы изумить главную героиню, 

Б) напомнить о своем существовании, 
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В) уберечь от тяжелых мыслей и передать дар предвидения, 

Г) напомнить о тленности жизни. 

 

Как  можно определить тему любви в творчестве А.И.Куприна? 

А) вечная, 

Б) философская, 

В) заветная, 

Г) доминирующая. 

 

6. К какому жанру относят критики лучшие рассказы А. И. Куприна о любви? 

А) драматические рассказы. 

Б) любовная лирика, 

В) психологическая драма, 

Г)  идеологическая проза. 

 

7. Назовите две ведущие темы творчества А.И Куприна. 

а) тема родины, 

б) тема любви, 

в) тема революции, 

г) тема семьи, 

д) тема одиночества. 

 

8. Соотнесите героев и названия произведений А.И.Куприна: 

литературные герои названия произведений 

a) генерал Аносов 1. «Гранатовый браслет» 

b) Олеся 

c) Княжна Вера Николаевна 

d) Ярмола 2. «Олеся» 

e) Иван Тимофеевич 

f) Желтков 

g) Мануйлиха 

 

9. Сколько камней в браслете в повести «Гранатовый браслет» описал Куприн? 

а) 5,   

б) 6,   

в) 7,     

г) 12 

 

10. Действие повести А.И. Куприна «Олеся» происходит в: 

а) Петербурге,     

б) Полесье,     

в) Москве? 

 

Шкала оценивания и критерии оценки: 

 

Критерий 
Баллы 

обучающегося 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Количество правильных ответов на вопросы теста 

при общем количестве правильных ответов не 
 6 10 
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менее, чем на 6 баллов и более 

Итого:  6 10 

Соответствие баллов шкале оценивания: 

Количество 

баллов 

Оценка обучающегося 

10 отлично 

8-9 хорошо 

6-7 удовлетворительно 

менее 6 неудовлетворительно 
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РЕФЕРАТ 

Реферат представляет собой самостоятельную работу обучающихся по изучению и 

анализу источников по выбранной теме. 

Примерная тематика рефератов: 

Л.Н. Толстой, роман-эпопея «Война и мир». 

1. Андрей Болконский на поле боя под Аустерлицем (анализ эпизода романа Л. Н. Толстого 

«Война и мир») 

2. Размышления Андрея Болконского по дороге в Отрадное (анализ эпизода романа Л. Н. 

Толстого «Война и мир») 

3. Пути исканий князя Андрея в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

4. Образ Наташи Ростовой в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

5. Пьер Безухов – герой романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 

6. Кутузов и Наполеон в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

7. Правда о войне в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

8. «Мысль семейная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

9. Семья Болконских и Курагиных в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

10. Партизанская война в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 

 

Роман М.А. Шолохова «Тихий дон». Сочинение. 

1. Путь исканий Григория Мелехова (по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон») 

2. Женские судьбы в романе М. Шолохова 

3. Трагедия Григория Мелехова 

4. Изображение войны в романе-эпопее М.Шолохова «Тихий Дон» 

5. «Чужой всем» (образ Григория Мелехова по роману «Тихий Дон») 

6. Мысль о родном доме в романе М. А. Шолохова "Тихий Дон" 

7. Тема поиска правды в прозе М.А. Шолохова (по роману «Тихий Дон») 

 

Требования к содержанию и структуре реферата 

- Объем реферата не менее 10 страниц. 

- Обязательно использование не менее 2 отечественных источников и желательно 

использование не менее 1 иностранного источника. 

- Желательно, чтобы используемые в реферате источники были не старше 5 лет. 

Обязательно наличие титульного листа, вступления, основной части, заключения с 

выводами и списка использованных источников. Желательно наличие аннотации к реферату. 

 

Шкала оценивания и критерии оценки: 

 

Показатели оценки Критерии оценки 

Баллы 

обучающе-

гося 

Минималь-

ное 

количество 

баллов 

Максималь-

ное 

количество 

баллов 

1. Новизна 

реферированног

о текста 

 актуальность проблемы и темы; 

 новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового 

аспекта выбранной для анализа проблемы; 

 наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

 20 30 

2. Степень 

раскрытия 
 соответствие плана теме реферата; 

 соответствие содержания теме и плану 

 15 25 
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Показатели оценки Критерии оценки 

Баллы 

обучающе-

гося 

Минималь-

ное 

количество 

баллов 

Максималь-

ное 

количество 

баллов 

сущности 

проблемы 

реферата; 

 полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

 обоснованность способов и методов работы 

с материалом; 

 умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

 умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора 

источников 

 круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

 привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов и т.д.). 

 10 15 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

 правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

 грамотность и культура изложения; 

 владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

 соблюдение требований к объему реферата; 

 культура оформления: выделение абзацев. 

 10 20 

5. Грамотность  отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

 отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых; 

 литературный стиль. 

 5 10 

Итого:  60 100 

Соответствие баллов шкале оценивания: 

Количество 

баллов 
Оценка обучающегося 

90-100 отлично 

75-89 хорошо 

60-74 удовлетворительно 

менее 60 неудовлетворительно 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование практического занятия 

Трудоемкость, 

часов 

1 Раздел 2 Особенности драматургии А.П. Чехова 1 

2 Раздел 3 

Изображение «мгновения жизни» в 

рассказе И.А. Бунина «Чистый 

понедельник» 

2 

3 Раздел 3 А. Блок и Серебряный век русской поэзии 2 

4 Раздел 4 
Трагедия Григория Мелехова в романе М. 

Шолохова «Тихий Дон» 
2 

5 Раздел 4 

М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

Анализ эпизодов: Ершалаимовские главы, 

Москва 30-х годов. Сочинения 

2 

6 Раздел 6 А.Н.Арбузов «Мой бедный Марат» 2 

Итого: 11 

 

Пример практического занятия 

 

Практическое занятие № 2. 

 

Тема: Изображение «мгновения жизни» в рассказе И.А Бунина «Чистый понедельник  

Цель: 
1. Осмыслить авторскую концепцию любви в прозе И.А.Бунина, определить к ней своё 

отношение; 

2. Совершенствовать навыки анализа художественного произведения, обращая особое 

внимание на особенности стиля писателя; 

3. Развивать умение сравнивать, обобщать, делать выводы, аргументировать свою точку 

зрения, 

4. Побудить учащихся задуматься над сложностью человеческих взаимоотношений, 

способствовать осознанию ими чувства ответственности перед собой и другими 

людьми. 

Уметь: 

- выразительно читать рассказ; 

- строить развернутые высказывания на основе прочитанного; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- характеризовать героев и их поступки. 

Знать: 

- важнейшие биографические сведения о писателе; 

- текст произведения; 

- теоретико-литературные понятия психологизм, драматизм, лиризм, деталь, пейзаж, 

портрет, интерьер.. 

Задание: 

Проведите комплексный анализ произведения, рассмотрев проблематику рассказа, 

его сюжетно-композиционные особенности, своеобразие художественных образов по 

следующим вопросам и заданиям. На выделенный вопрос ответьте письменно. 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. О чём рассказ? 

2. Каковы были ваши первые впечатления по прочтении рассказа? 

3. Символично ли название рассказа? 
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4. Герои "Чистого понедельника" - воплощение молодости, здоровья, красоты, богатства. 

Казалось бы, что они имели всё, что могло стать источником безграничного, 

пленительного и долгого счастья. Но финальная сцена говорит об обратном: Что же 

мешает их счастью? Что приводит к любовной драме? 

5. Как описывает героев Бунин? 

6. Различие героев мы видим уже в портретной характеристике (подтвердите текстом). 

7. Какие приёмы использует Бунин для создания портрета? 

8. Ослеплённый любовью, герой не понимает свою возлюбленную. Найдите ключевые 

слова, подтверждающие эту мысль. 

9. Для создания характеров героев автор не использует внутренние монологи, как Л. Н. 

Толстой, не объясняет словами мысли и чувства героев, как И. С. Тургенев. Какой 

приём он использует, чтобы показать внутренний мир героини и героя? 

10. Вспомните определение аллюзии, найдите её в тексте. Объясните, как она помогает 

понять характер героини? 

11. И.А. Бунин соединяет в своём повествовании два временных пласта: детали 

современной героям действительности переплетаются с приметами глубокой древности. 

С какой целью он это делает? 

12. Век перемен, безумная, шальная жизнь нравится герою: "Я возил её обедать в "Прагу", в 

"Эрмитаж", в "Метрополь", после обеда в театры, на концерты. Как это его 

характеризует? 

13. "Ведь завтра уже Чистый понедельник: Хотите поехать в Новодевичий монастырь? Что 

нового узнаёт герой о своей возлюбленной? 

14. Чем ещё увлечена героиня? Подтвердите текстом. 

15. Почему Бунин не объясняет поступка героини? Кажется ли он вам неожиданным? 

16. От чего же очищается героиня рассказа "Чистый понедельник"? 

17. Спасает ли человека монастырь от внутреннего разлада с миром или он на свой лад 

подавляет, нивелирует внутренний мир, свободу личности? 

 

Практическое занятие № 3. 

 

Тема: А.Блок и Серебряный век русской поэзии 

Цель: познакомить учащихся с атмосферой, в которой вырос Блок; показать, как факты 

личной биографии отражаются в поэзии Блока; показать особенности поэтики первой книги 

- "Стихов о Прекрасной Даме"; показать, как меняется настроение и тональность 

блоковской лирики во II книге стихотворений на примере стихотворения "Незнакомка". 

Уметь: воспринимать и выразительно читать стихотворения; 

- определять их темы и идеи; 

- находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их 

роль; 

- прослеживать изменения в настроении, интонации, ритме стихотворений. 

Знать: понятие - поэтов Серебряного века и их произведения; 

- сведения о жизни и творчестве А.А. Блока; теоретико-литературные понятия серебряный 

век; символ, символизм, цикл. 

Проанализируйте стихотворения А. Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», 

«Вхожу я в тёмные храмы…», « Мы встречались с Тобой на закате…», « Я и молод, и свеж, 

и влюблён…», « Я отрок, зажигаю свечи…», «Незнакомка». На выделенный вопрос 

ответьте письменно. 

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…» 

1. Прочитайте выразительно стихотворение. 

2. Когда было написано стихотворение? 

3. Какова Тема стихотворения. 

4. Какая проблема стоит перед лирическим героем? 
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5. Какие слова передают это переживание? 

6. Как изменяется настроение лирического героя от начала к концу стихотворения? 

7. Какими художественными приёмами создаётся облик ЕЁ? 

«Вхожу я в тёмные храмы…» 

1. Прочитайте выразительно стихотворение. 

2. Когда было написано стихотворение? 

3. Какова Тема стихотворения. 

4. Какое чувство положено в основу стихотворения? 

5. Какими словами передано это переживание? 

6. С помощью каких средств передан образ Прекрасной Дамы? 

7. С помощью какой символики подчёркивается «небесное» в облике Прекрасной Дамы? 

8. Как же в этом стихотворении выразилось мировоззрение А.Блока о Мировой Душе?  

« Мы встречались с тобой на закате…» 

1. Когда было написано стихотворение? 

2. Какова Тема стихотворения. 

3. Можем ли мы сказать что в этом стихотворении гораздо меньше символических 

«знаков», нежели в двух предыдущих стихотворениях? 

4. Каким предстаёт перед нами в этом стихотворении лирический герой? 

5. Каков основной мотив этого стихотворения?  

«Я и молод, и свеж, и влюблён…» 

1. Время написания стихотворения. 

2. Тема стихотворения . 

3. Какие слова в стихотворении передают это чувство? 

4. С помощью каких художественных средств передано это чувство ожидания? 

5. Каким предстаёт образ ЕЁ ? 

«Я отрок, зажигаю свечи…» 

1. Время написания стихотворения . 

2. Тема стихотворения . 

3. В каком облике предстаёт лирический герой? 

4. Как изображена ОНА, Прекрасная Дама? 

5. Можно ли сказать, что данный лирический сюжет - поэтическое воплощение идеи 

Владимира Соловьёва о двоемирии? 

"Незнакомка" 

1. Как построено стихотворение, какова его композиция? 

2. Как вы думаете, только ли о ресторане идет речь в стихотворении? 

3. Каковы особенности образов? 

4. Какой лексики больше в первой части стиха, "высокой" или "низкой"? Приведите 

примеры. 

5. Какое настроение пронизывает вторую часть стихотворения? Докажите на примерах? 

5. Как вы считаете, почему Блок обращается к изображению именно вечернего времени? "И 

каждый вечер друг единственный…" 

6. Кто является чудом в стихотворении Блока? Почему? 

7. Как изображается заглавная героиня стихотворения, даны ли ей автором конкретные 

черты? Докажите примерами из текста. 

8. Чем близок, находясь "среди пьяных", лирический герой таинственной незнакомке? 

9. Что, по -вашему, является "очарованной далью" для лирического героя? 

10. Что изменяется после появления Незнакомки: окружающий мир или сознание героя? 

11. Почему в конце стихотворения лирический герой восклицает: "Я знаю: истина в вине"? 

Что он имеет ввиду? 

12. Незнакомка - кто она? Реальная женщина или мечта поэта? 

13. Почему «Незнакомка» не может входить в цикл «Стихи о Прекрасной Даме»? 
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Шкала оценивания и критерии оценки: 

Оценка 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерий 

«5» (отлично) 12 13 выполнены все задания практического 

задания, обучающийся четко и без ошибок 

ответил на все контрольные вопросы, 

«4» (хорошо) 10 11 выполнены все задания практического 

задания; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями 

«3» 

(удовлетворительно) 

7 

 

9 выполнены все задания практической работы 

с замечаниями; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями 

«2» 

(неудовлетворительно) 

0 6 обучающийся не выполнил или выполнил 

неправильно задания практической работы; 

обучающийся ответил на контрольные 

вопросы с ошибками или не ответил на 

контрольные вопросы 

 

УСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме.  

В билет включается по два вопроса из пройденных тем примерного перечня 

вопросов.  

Первостепенной задачей студента является составление плана ответа на вопросы.  

Ответ должен содержать определения понятий, входящих в вопрос, перечень событий с их 

причинно-следственными связями.  На подготовку к ответу отводится не более 0,5 

академического часа. 

Для получения оценки «хорошо» или «отлично» необходимо дать содержательный и 

исчерпывающий ответ. Помимо этого, обучающемуся предлагается кратко ответить на два 

дополнительных вопроса по другим темам семестра. Вопросы выбираются из перечня 

вопросов к дифференцированному зачету и формулируются преподавателем во время 

устной беседы. 

Процедура проведения дифференцированного зачета в устной форме описана в 

разделе Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

настоящего документа. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Героини пьес А.Н. Островского «Гроза», «Бесприданница». 

2. Общая характеристика романа И.А. Гончарова «Обломов». 

3. Герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», отношение к нему автора. 

4. Любовная лирика Ф.И. Тютчева. 

5. Пейзажная лирика А.А. Фета. 

6. Понимание счастья героями и автором поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

7. Гражданственность и гуманизм поэзии Н.А. Некрасова (на примере 2-3 

стихотворений). 

8. Основные темы и идеи лирики Н.А. Некрасова. 

9. Гуманизм романов Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» или «Идиот». 

10. Художественные особенности сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

11. Общая характеристика романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». 

12. Своеобразие сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина в «Истории одного города». 

13. Мысль семейная в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

14. Любимые герои А.Н. Толстого в романе «Война и мир» (на примере одного 

героя). 
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15. «Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Проблема роли народа 

и личности в истории. 

16. Изображение русского национального характера в произведениях Н.С. Лескова. 

17. Основные темы и идеи произведений А.П. Чехова: «Крыжовник», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Попрыгунья», «Дом с мезонином» (по выбору). 

18. Прошлое, настоящее, будущее в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 

19. Герои ранних рассказов М. Горького (на примере одного рассказа). 

20. Основные темы и идеи прозы И.А. Бунина (на примере одного произведения). 

21. Основные темы и идеи прозы А.И. Куприна. 

22. Споры о человеке в пьесе М. Горького «На дне». 

23. Образ Луки в пьесе М. Горького «На дне». 

24. Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. Маяковского 

25. Тема родины в лирике С.А. Есенина. 

26. Тема гражданской войны в русской прозе ХХ века (на примере одного 

произведения). 

27. Тема революции в поэме А.А. Блока «Двенадцать». 

28. Тема России в творчестве А.А. Блока. 

29. Сатирические стихотворения В.В. Маяковского. Основные темы, идеи, образы. 

30. Тема революции и гражданской войны в произведениях Б.Л. Пастернака, М.А. 

Булгакова (на примере одного произведения). 

31. Судьба крестьянства в произведениях М.А. Шолохова (на примере одного 

произведения). 

32. Человек и тоталитарное государство в произведениях А.П. Платонова, А.И. 

Солженицына, В.Т. Шаламова, Е.И.Замятина (на примере одного произведения). 

33. Фантастическое и реальное в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», 

повести «Собачье сердце» (по выбору). 

34. Сатира и юмор в произведениях М.А. Булгакова (на примере одного 

произведения). 

35. Тема Великой Отечественной войны в русской литературе (на примере 1-2 

произведений). 

36. Основные темы и идеи лирики А.Т. Твардовского. 

37. Тема поэта и поэзии в лирике А.А. Ахматовой. 

38. Своеобразие лирики А.А. Ахматовой (на примере 2-3 стихотворений). 

39. Тема родины в лирике М.И. Цветаевой. 

40. Творчество поэтов «серебряного» века (по выбору) 

Пример билета к зачету 

Билет №__ 

1. Мысль семейная в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

2. Сатира и юмор в произведениях М.А. Булгакова (на примере одного произведения) 

Шкала оценивания и критерии оценки: 

 

Критерии оценки 
Баллы 

обучающегося 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой 

 20 44 

Умение выполнять задания, предусмотренные 

программой 

 5 7 

Уровень знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой 

 5 7 

Уровень знакомства с дополнительной литературой  5 7 

Уровень раскрытия причинно-следственных связей  5 7 

Уровень раскрытия междисциплинарных связей  5 7 
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Качество ответа (его общая композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

 5 7 

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы 

для более полного раскрытия содержания вопроса 

 5 7 

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность 

 5 7 

Итого баллов:  60 100 

 

Соответствие баллов шкале оценивания: 

Количество 

баллов 
Оценка обучающегося 

90 ÷ 100 отлично 

75 ÷ 89 хорошо 

60 ÷ 74 удовлетворительно 

менее 60 неудовлетворительно 

 

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета определяются оценками «зачтено (отлично)», «зачтено 

(хорошо)», «зачтено (удовлетворительно)», «не зачтено (неудовлетворительно)». 

«Зачтено (отлично)» – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«Зачтено (хорошо)» – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении практических заданий. 

«Зачтено (удовлетворительно)» – обучающийся усвоил только основной материал, но 

не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

«Не зачтено (неудовлетворительно)» – обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания, задачи. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Во время проведения лекционных занятий учитывается посещаемость обучающихся, 

оценивается их познавательная активность на занятии. 

Темы рефератов распределяются между обучающимися или группой обучающихся 

на первом занятии, готовые рефераты представляются в соответствующие сроки. 

Устный опрос проводится на практических занятиях и затрагивает как тематику 

предшествующих занятий, так и лекционный материал.  

В случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» 

до дифференцированного зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации задолженности определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. 
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Практические задания (контрольные работы) являются важной частью 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике.  

В случае невыполнения реферата, контрольных и практических заданий в 

установленные сроки обучающемуся необходимо погасить задолженность по 

невыполненным заданиям до проведения экзамена. График погашения задолженности 

устанавливается преподавателем в индивидуальном порядке с учетом причин 

невыполнения. 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета, что позволяет оценить достижение результатов обучения по 

дисциплине. 

Во время сдачи промежуточной аттестации в устной форме в аудитории может 

находиться одновременно вся учебная группа, при тестировании на компьютере – по 

одному обучающемуся за персональным компьютером. 


