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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУП. 02 «Литература» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   

Общеобразовательная дисциплина «Литература» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Рабочая программа ОУП. 02 «Литература» предназначена для изучения литературы в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Целями дисциплины ОУП. 02 «Литература» являются: 

 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;  

 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 Интернета.  

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 

при параллельном изучении родной и русской литературы;  

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений;  

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами.  
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Изучение дисциплины ОУП.02 «Литература» в образовательной программе 

обеспечивает формирование следующих результатов: 

 

Личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др). 

Метапредметных:  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

Предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
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 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 

устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

В результате освоения учебной дисциплины ОУП.02 «Литература» обучающиеся 

должны: 

Уметь:  

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 
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и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

Знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов разных периодов; 

- изученные теоретико-литературные понятия. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 



 

Код и наименование 

формируемых 

компетенций  

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие Дисциплинарные (предметные)1 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

в профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

В части трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, 

трудолюбие; 

- готовность к активной деятельности технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной 

деятельности. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

А) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать 

проблему, рассматривать её всесторонне; 

 - устанавливать существенный признак или основания 

для сравнения, классификации, обобщения; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; 

- выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

- развивать креативное мышление при решении 

жизненных проблем; 

Б) базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- осознавать причастность 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; 

- осознавать взаимосвязь между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности; 

- знать содержание, понимание ключевых проблем и 

осознание историко-культурного и нравственно-

ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том 

числе литературы народов России; 

- сформировать умения определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных произведений, выявлять 

их связь с современностью; 

- уметь сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

                                                           
1Дисциплинарные (предметные) результаты указываются в соответствии с их полным перечнем во ФГОС СОО от 17.05.2012г. № 413 (в последней редакции от 
12.08.2022) 
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- выявлять причинно-следственные связи и 

актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

В области ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире;  

- совершенствование языковой и читательской культуры 

как средства взаимодействия между людьми и познания 

мира;  

- осознание ценности научной деятельности, готовность 

осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе; 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с учетом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

- использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

- владеть 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); 

- владеть 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); 

владеть умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

- уметь работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем; 
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этических норм, норм информационной безопасности;  

- владеть навыками распознавания и защиты 

информации, информационной безопасности личности;   

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания о финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

 

В области духовно-нравственного воспитания: 

- сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; 

- способность оценивать ситуацию и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого 

будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям и (или) 

другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с 

учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей 

и предпочтений; 

- давать оценку новым ситуациям; 

способствовать формированию и проявлению широкой 

эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень; 

- сформировать устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; приобщение к 

отечественному литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

- 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; 

- осознавать художественную картины жизни, созданная 

автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформировать умения выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов; 
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б) самоконтроль: 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

- уметь оценивать риски и своевременно принимать 

решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность понимать 

эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих способность 

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и 

самоопределению;  

овладение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности;  

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде 

Овладение универсальными коммуникативными 

действиями: б) совместная деятельность: 

 - понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы;  

- принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять 

роли с учетом мнений участников обсуждать результаты 

совместной работы;  

- координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в 

различных ситуациях, проявлять творчество и 

- осознавать взаимосвязь между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности; 

- сформировать умения выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов 
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воображение, быть инициативным  

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

г) принятие себя и других людей:  

- принимать мотивы и аргументы других людей при 

анализе результатов деятельности;  

- признавать свое право и право других людей на ошибки; 

- развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

В области эстетического воспитания: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда и 

общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; 

- убежденность в значимости для личности и общества 

отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, 

стремление проявлять качества творческой личности; 

Овладение универсальными коммуникативными 

действиями:  

а) общение: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

- распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

- развернуто и логично излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств; 

 

- сформировать умения выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов; 

- владеть 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); 

- сформировать представления 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 уметь применять их в 

речевой практике; 
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ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

- осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности; 

- 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; 

В части гражданского воспитания: 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопорядка; 

- принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах 

гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами 

в соответствии с их функциями и назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности;  

патриотического воспитания: 

- сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

- ценностное отношение к государственным символам, 

- сформировать устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; приобщение к 

отечественному литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

- сформировать умения определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных произведений, выявлять 

их связь с современностью; 
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историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

- идейная убежденность, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу; 

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; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

В области ценности научного познания:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире;  

- совершенствование языковой и читательской культуры как 

средства взаимодействия между людьми и познания мира;  

- осознание ценности научной деятельности, готовность 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе;  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: б) базовые исследовательские действия:  

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; - овладение видами 

деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных 

- владеть 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); владеть умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учетом норм русского литературного языка. 
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учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов;  

- формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами;  

-осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и 

способов действия в профессиональную среду. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 103 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные работы - 

практические занятия  53 

индивидуальный проект  нет 

контрольная работа  - 

Консультация - 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), 

лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии) 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Основное содержание 

Введение Содержание учебного материала 4  

Теоретическое обучение. Специфика литературы как вида искусства и ее место 

в жизни человека. Связь литературы с другими видами искусств. Н.В. Гоголь. 

Сведения из биографии. Повесть Гоголя «Портрет». Тема искусства и проблема 

личности художника в искусстве. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 

В том числе, практических занятий 2  

Практическое занятие. Н.В. Гоголь. Цикл повестей «Петербургские повести». 

Повесть «Портрет». 

2  

Раздел 1. Вопрос русской литературы второй половины XIX века: как человек может влиять на 

окружающий мир и менять его к лучшему? 

32  

Тема 1.1. 

Драматургия А.Н. 

Островского в театре. 

Судьба женщины в 

XIX веке и ее 

отражение в драмах 

А.Н. Островского 

(1823–1886) 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. Особенности драматургии А. Н. Островского, 

историко-литературный контекст его творчества. Секреты прочтения 

драматического произведения, особенности драматических произведений и их 

реализация в пьесе А.Н. Островского «Гроза»: жанр, композиция, конфликт, 

присутствие автора. Законы построения драматического произведения, 

современный взгляд на построение историй (сторителлинг, сценарии); основные 

узлы в сюжете пьесы. Город Калинов и его жители Противостояние 

патриархального уклада и модернизации (Дикой и Кулибин). Судьба женщины 

в XIX веке и ее отражение в драмах А. Н. Островского. Семейный уклад в доме 

Кабанихи. Характеры Кабанихи, Варвары и Тихона Кабановых в их 

противопоставлении характеру Катерины. Образ Катерины в контексте 

культурно-исторической ситуации в России середины XIX века – «женский 

вопрос»: споры о месте женщины в обществе. Литературная критика 

произведения: Н.А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» 

2 

В том числе, практических занятий 

 

2 
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Практические занятия: Инсценировка в малых группах эпизодов пьесы; 

подготовка информационной заметки о положении женщины мещанского 

сословия в обществе в середине 19 века (воспитание, доступ к образованию, 

работе, социальные роли и др.) в связи с судьбой героини пьесы Катерины 

(«Гроза») (или Ларисы из «Бесприданницы») типична и вписывается в этот 

контекст. Написание текста информационной и публицистической заметки на 

основе художественного текста 

2 

Тема 1.2. 

Илья Ильич Обломов 

как вневременной тип 

и одна из граней 

национального 

характера 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. А.И. Гончаров роман «Обломов». Образ Обломова: 

детство, юность, зрелость. Понятие «обломовщины» в романе А.И. Гончарова, 

«обломовщина» как имя нарицательное. Образ Обломова в театре и кино, в 

современной массовой культуре, черты Обломова в каждом из нас 

Литературная критика произведения: Н.А. Добролюбов " Что такое 

обломовщина?" 

2 

В том числе, практических занятий 

 

2 

Практические занятия: Работа с избранными эпизодами из романа (чтение и 

обсуждение). Составить словарик непонятных и устаревших слов. Составить 

«Портрет Ильи Ильича Обломова в интерьере» по описанию в романе и своим 

впечатлениям, (реализация на выбор ученика: текстовое /цитатное описание; 

визуализация портрета в разных техниках: графика, аппликация, коллаж, 

видеомонтаж и т д.). Сочинение «Что от Обломова есть во мне?» 

2 

Тема 1.3. 

Новый герой, 

«отрицающий всё», в 

романе  

И.С. Тургенева  

(1818–1883)  

«Отцы и дети» 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. Творческая история, смысл названия. «Отцы» (Павел 

Петрович и Николай Петрович Кирсановы) и молодое поколение, специфика 

конфликта. Вечные темы в спорах «отцов и детей». Взгляд на человека и жизнь 

общества глазами молодого поколения. Понятие антитезы на примере 

противопоставления Евгения Базарова и Павла Петровича Кирсанова в романе: 

портретные и речевые характеристики. Нигилизм и нигилисты 

Литературная критика произведения Д. И. Писарева "Базаров" 

2 

В том числе, практических занятий 

 

2 
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Практические занятия: Работа с избранными эпизодами романа (чтение, 

обсуждение) Написание рассказа о произошедшем споре от лица Павла 

Петровича или от лица Базарова и озаглавьте его (можно от лица Аркадия – 

свидетеля спора), встав на точку зрения персонажа и перечислив все темы, 

которые были в споре затронуты, и дав оценку от лица персонажа своему 

оппоненту (исходя из описания героев, которое вы читали ранее). Рассказ о 

произошедшем споре от лица Павла Петровича или от лица Базарова и 

озаглавьте его (можно от лица Аркадия – свидетеля спора), встав на точку 

зрения персонажа и перечислив все темы, которые были в споре затронуты, и 

дав оценку от лица персонажа своему оппоненту (исходя из описания героев, 

которое вы читали ранее) 

2 

Тема 1.4. 

Крестьянство как 

собирательный образ 

поэзии  

Н.А. Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо».  

Человек и мир в 

зеркале поэзии.  

Ф.И. Тютчев и  

А.А. Фет 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. Особенность лирического героя. Основные темы и 

идеи. Своеобразие решения образа и музы и темы поэта и поэзии. Утверждение 

крестьянской темы. Художественное своеобразие лирики Некрасова и её 

близость к народной поэзии. Для чтения и изучения: «Калистрат», 

«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», «Элегия», «На смерть Добролюбова», «Поэт и гражданин», 

«Пророк», «На Волге», «Железная дорога», «Несжатая полоса», «Забытая 

деревня», «В дороге», «Тройка», «Вчерашний день часу в шестом…», «Я не 

люблю иронии твоей…», «О Муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро. Жалкое 

наследство…», «Родина», «Размышление у парадного подъезда», «Ты всегда 

хороша несравненно…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Безвестен я. Я 

вами не стяжал…», «Внимая ужасам войны…», «Надрывается сердце от 

муки…», «О погоде», «Муза» (Нет, музы ласково поющей и прекрасной…) и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (1866) (обзорно). Эпопея крестьянской 

жизни: замысел и его воплощение. Фольклорная основа поэмы.  

Основные темы и художественное своеобразие лирики Тютчева, бурный пейзаж 

как доминанта в художественном мире Тютчева. Для чтения и изучения: Ф.И. 

Тютчев: «Наш век», «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…» «О, как 

убийственно мы любим…», «Фонтан», «Чему бы жизнь нас не учила…», 

«Осенний вечер», «Не рассуждай, не хлопочи…», «Я встретил вас…», «Два 

2 
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голоса», «Еще земли печален вид…», «Она сидела на полу…», «Есть в осени 

первоначальной…», «Полдень», «Предопределение», «Весь день она лежала в 

забытьи…», «Когда дряхлеющие силы…», «Как хорошо ты, о море ночное…», 

«О чём ты воешь, ветр ночной?» и др. 

Основные темы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета, 

идиллический пейзаж. Для чтения и изучения: А.А. Фет. «Целый мир от 

красоты», «Кому венец, богине ль красоты…», «Поэтам», «Как беден наш 

язык», «Шепот, робкое дыханье…», «Что за ночь! Прозрачный воздух скован», 

«Весенний дождь…», «Какая ночь, как воздух чист…», «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Еще майская ночь», «Заря прощается с землею…», «Еще весны 

душистой нега…», «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад…», «Я тебе ничего не скажу…», «Это утро, радость 

эта…», «Первый ландыш», «Смерть» и др. 

 

В том числе, практических занятий 2  

 Практические занятия: чтение и анализ стихотворений; Конкурс чтецов.  2 

Тема 1.5. 

Люди и реальность в 

сказках  

М.Е. Салтыкова-

Щедрина  

(1826–1889): русская 

жизнь в иносказаниях 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. Авторский замысел и своеобразие жанра 

литературной сказки. Сходство и различие сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина и 

русских народных сказок. Художественные средства: иносказание, гротеск, 

гипербола, ирония, сатира. Эзопов язык 

 

1 

В том числе, практических занятий  

 

1 

Практическое занятие: Работа с избранными эпизодами, подготовка 

инсценировки, иллюстраций; подготовка материала о биографии М. Е. 

Салтыкова-Щедрина в виде ленты времени / инфографики / презентации / 

видеоролика / постера / коллажа / подкаста или в др. оговоренном 

преподавателем формате и соотнесении фактов личной биографии с 

художественным творчеством писателя 

1 

Тема 1.6. Человек и Содержание учебного материала       4 ОК 01, ОК 02, ОК 
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его выбор в 

кризисной ситуации в 

романе  

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание» (1866) 

Теоретическое обучение. Роман «Преступление и наказание»: образ главного 

героя. Причины преступления: внешние и внутренние. Теория, путь к 

преступлению, крушение теории, наказание, покаяние и «воскрешение». Роль 

образа Сони Мармеладовой, значение эпизода чтения Евангелия. «Двойники» 

Раскольникова: теория Раскольникова устами Петра Петровича Лужина и 

Свидригайлова. Значение эпилога романа, сон Раскольникова на каторге. 

Внутреннее преображение как основа изменения мира к лучшему. «Самообман 

Раскольникова» (крах теории главного героя в романе; бесчеловечность 

раскольниковской «арифметики»; антигуманность теории в целом). Ф.М. 

Достоевский и современность. Тезисы теории Раскольникова и признаки 

фашизма (в сопоставлении). Экранизации романа. Жизнь литературного героя 

вне романа: образ Раскольникова в массовой культуре: элементы сюжета, 

знаковые художественные детали в основе комиксов, карикатур и в др. 

текстовых и графических формах, мемориальные места, «маршрут» -экскурсия 

по местам, описанным в романе. 

2 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 

В том числе, практических занятий 2 

Практические занятия: Работа избранными эпизодами из романа «Преступление 

и наказание» (чтение и обсуждение). Работа в малых группах (задания по 

выбору): подготовка материала о биографии Ф.М. Достоевского в виде ленты 

времени / презентации / видеоролика / постера / коллажа / подкаста или в др. 

оговоренном учителем формате и соотнесите факты личной биографии с 

художественным творчеством писателя; работа с информационными ресурсами 

и картами, подготовка иллюстраций  с вероятным маршрутом экскурсии по 

местам Петербурга, упомянутым в романе, и комментариев; написание текста-

исследования «Почему Раскольников убивает?» (В. Набоков) или текста-

опровержения теории Раскольникова 

2  

Тема 1.7. Человек в 

поиске правды и 

любви: «любовь – это 

деятельное желание 

добра другому…» –  

в творчестве  

Л.Н. Толстого  

(1828–1910) 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. «Севастопольские рассказы» (1855) – непарадное 

изображение войны. «Диалектика души»: толстовский принцип 

психологического анализа. «Люцерн» (1857). Истоки проблематики и образов 

последующих произведений в рассказах и краткая формулировка толстовских 

идей. 

Роман-эпопея «Война и мир» (1869) (обзорно): история создания, истоки 

замысла, жанровое своеобразие, смысл названия, отражение нравственных 

3 
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идеалов Толстого в системе персонажей. «Мысль семейная» и «мысль 

народная». Роль народа и личности в истории. Экранизации романа. Духовные 

искания, публицистика, народные рассказы. Толстовство и толстовцы, 

отлучение от церкви. Музей Ясная Поляна. Значение фигуры Толстого для 

русской культуры 

В том числе, практических занятий 

 

3 

Практические занятия: Работа с избранными эпизодами из «Севастопольских 

рассказов» Л.Н. Толстого и рассказа «Люцерн» (чтение и обсуждение). 

Подготовка материала о биографии Л.Н. Толстого в виде ленты времени / 

презентации / видеоролика / постера / коллажа / подкаста или в др. оговоренном 

учителем формате. Работа с инфоресурсами: подготовка презентации / постер, 

коллаж / видеоролик или др. формате (по выбору) об истории создания романа-

эпопеи «Война и мир» Л.Н. Толстого. Написание рецензии на экранизации 

«Войны и мира». 

3 

Тема 1.8. Проблема 

ответственности 

человека за свою 

судьбу и судьбы 

близких ему людей в 

рассказах  

А.П. Чехова  

(1860–1904) 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. Малая проза А.П. Чехова. «Дом с мезонином». 

«Рассказ старшего садовника». Человек и общество. Психологизм прозы 

Чехова: лаконичность повествования и скрытый лиризм. Пьеса «Вишнёвый сад» 

(1903). Новаторство Чехова-драматурга: своеобразие конфликта и системы 

персонажей, акцент на внутренней жизни персонажей, нарушение жанровых 

рамок. Сколько стоит вишневый сад: историко-культурные сведения. Эволюция 

драматургии второй половины XIX – начала XX века: от Островского к Чехову. 

Особенности чеховских диалогов. Речевые и портретные характеристики 

персонажей 

2 

В том числе, практических занятий 

 

2 

Практические занятия: Инсценировка избранных эпизодов пьесы. Подготовка и 

участие в дискуссии «Как человек может влиять на окружающий мир и менять 

его к лучшему?» Работа с инфоресурсами: определение теории малых дел и 

соотнесение определения с содержанием рассказа. Написание речи в защиту 

одной из позиций, высказанных в «Рассказе старшего садовника» или 

написание рецензии на экранизацию «Вишневого сада» 

2 

Раздел 2. «Человек в поиске прекрасного»: Русская литература рубежа XIХ-ХХ веков в контексте 20  
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социокультурных процессов эпохи 

Тема 2.1. Мотивы 

лирики и прозы  

И.А. Бунина 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. Иван Алексеевич Бунин (1870–1953). Факты 

биографии. Первый русский писатель – лауреат Нобелевской премии по 

литературе  

«Листопад», «Вечер», «Одиночество», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель», «Слово», «Поэту» (другие – по выбору учителя).  

Лирика. Философичность, психологизм и лиризм поэзии Бунина. Прославление 

«любви и радости бытия». Пейзажная лирика. Тема одиночества. Тема 

поэтического труда.  

Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»; рассказ-притча 

«Господин из Сан-Франциско»; цикл рассказов «Темные аллеи» (два рассказа – 

по выбору учителя) 

Проза И. А. Бунина. Мотив запустения и увядания дворянских гнезд, образ 

«Руси уходящей».  Судьба мира и цивилизации в осмыслении писателя. Тема 

трагической любви в рассказах Бунина. Традиции русской классической поэзии 

и психологической прозы в творчестве Бунина, Новаторство поэта 

1 

В том числе, практических занятий 

 

1 

Практическое занятие: Психологизм бунинской прозы. Пейзаж. Особенности 

языка: «живопись» словом, детали-символы, сочетание различных пластов 

лексики 

1 

Тема 2.2. Традиции 

русской классики в 

творчестве 

А.И. Куприна 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. Александр Иванович Куприн (1870–1938) Сведения 

из биографии. 

Повесть «Олеся». Тема «естественного человека» в повести. Мечты Олеси и 

реальная жизнь ее окружения. Трагизм любови героини. Осуждение пороков 

общества.  

Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета. Герои о сущности любви. 

Трагическая история любви Желткова. Развитие темы «маленького человека» в 

рассказе. Смысл финала. Символический смысл заглавия, роль эпиграфа. 

Авторская позиция. Традиции русской классической литературы в прозе 

Куприна. «Гранатовый браслет» в кино (А. Роом, 1964) 

1 

В том числе, практических занятий 1 
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Практическое занятие: Анализ повести «Олеся» или «Гранатовый браслет» (по 

выбору преподавателя) 

1 

Тема 2.3. Герои 

М. Горького в 

поисках смысла 

жизни 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. Максим Горький (1868–1936). Сведения из 

биографии (актуализация и обобщение ранее изученного).  

Рассказ-триптих «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. 

Проблема героя. Особенности композиции рассказа. Независимость и 

обреченность Изергиль. Индивидуализм Ларры. Подвиг Данко. Величие и 

бессмысленность его жертвы. Смысл противопоставления героев.  

Пьеса «На дне». «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия 

пьесы. Система и конфликт персонажей. Обреченность обитателей ночлежки. 

Старик Лука и его жизненная философия. Спор о назначении человека. «Три 

правды» в пьесе и их трагическая конфронтация. Роль авторских ремарок, 

песен, цитат. Неоднозначность авторской позиции. М. Горький и 

Художественный театр. Сценическая история пьесы «На дне» 

2 

В том числе, практических занятий 

 

2  

Практические занятия: Противопоставление героя-индивидуалиста и героя-

альтруиста. Социально-философская пьеса «На дне». Чтение по ролям 

фрагментов пьесы. Спор о человеке. «Три правды» в пьесе: в чем отличие? 

Неоднозначность авторской позиции. Песни и цитаты как составляющие языка 

пьесы.  

2 

Тема 2.4. 

Серебряный век: 

общая 

характеристика. 

Символизм и акмеизм 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. От реализма – к модернизму 

Серебряный век: происхождение и смысл определения. Серебряный век как 

культурно-историческая эпоха. Предпосылки возникновения. Классификация 

литературных направлений: от реализма – к модернизму. Диалог с классикой 

как «средство развития, обогащения» новых направлений. Основные 

модернистские направления. 

Символизм. Идея двоемирия и обновление художественного языка: расширение 

значения слова. Поэты-символисты: В. Брюсов («Творчество»); К. Бальмонт («Я 

– изысканность русской медлительной речи…»); А. Белый («Раздумье»). 

А. Блок поэма «Двенадцать». Проблематика, сюжет и композиция. «Рождение 

2 
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будущего в пожаре и крови»: образ революции. Образ «двенадцати». Образ 

Христа и неоднозначность его интерпретации. Символика образов. Антитеза. 

Полифонизм поэмы. Поэма в живописи и на сцене. 

Акмеизм. Возвращение к «прекрасной ясности». Предметность тематики и 

образов, точность слова. Поэты-акмеисты: Н. Гумилев («Жираф»); С. 

Городецкий («Береза»). 

 

В том числе, практических занятий 

 

2 

Практические занятия: Александр Александрович Блок (1880–1921). Сведения 

из биографии поэта. «Вхожу я в темные храмы…», «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«Россия», «Балаган», «О, я хочу безумно жить…». Лирика Блока – «трилогия 

вочеловечения». Ранние стихи: мистицизм, идеал мировой гармонии. Любовь 

как служение и возношение. «Страшный мир» в лирике Блока. Тема 

трагической любви. Образ Родины: ее прошлое и настоящее. Новаторство в 

воплощении и интерпретации образа России. Тема призвания поэта. 

Музыкальность, экспрессивность как художественная особенность поэтической 

речи Блока. Песни и романсы на стихи поэта. 

Акмеизм в сопоставлении с символизмом. Н. Гумилев «Жираф», О. 

Мандельштам «Notre Dame».  

2 

Тема 2.5. Футуризм 

как отрицание 

классической 

литературы. 

Имажанизм 

Содержание учебного материала 4 

Теоретическое обучение. Футуризм. Эпатажность и устремленность в будущее. 

Разрыв с традицией. Попытка создать «новый стиль. Приоритет формы над 

содержанием, эпатаж. Поиски в области языка, словотворчество. Поэты-

футуристы: И. Северянин («Эпилог», «Авиатор»); В. Хлебников («Заклятие 

смехом»). Серебряный век в кино и театре.  Культура авангарда в современной 

массовой культуре. 

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930). Маяковский и футуризм. 

Ранняя лирика поэта. Сила личности и незащищенность лирического героя 

перед пошлостью, нелюбовью, рутинностью. Мотив одиночества, любви и 

смерти. Поэт и революция. Сатира Маяковского. Тема поэта и поэзии. 

Поэтическое новаторство Маяковского (ритмика, рифма, строфика и графика 

2 
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стиха, неологизмы, гиперболичность). Своеобразие жанров и стилей лирики 

поэта. Стихи поэта в современной массовой культуре. 

Сергей Александрович Есенин (1895–1925) 

Чувство Родины – основное в творчестве Есенина. Образ родной деревни, ее 

судьба в ранней и поздней лирике поэта. Посвящение матери. Особая связь 

природы и человека. Любовная тема. Исповедальность лирики: отражение 

потерь и обретений на дороге жизни. Самобытность поэзии Есенина (народно-

песенная основа, музыкальность). Есенин на сцене, в кино и музыке 

В том числе, практических занятий 

 

2 

Практические занятия: Чтение и исполнение поэтических произведений, 

сопоставление различных методов создания художественного образа, 

стилизация. Вл. Маяковский «Послушайте!», «Лиличка!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «А вы могли 

бы?», «Юбилейное», «Сергею Есенину».  

С. Есенин. «Гой ты, Русь моя родная!», «Тебе одной плету венок…», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Неуютная жидкая лунность…»; «Сорокоуст», «Я 

покинул родимый дом…», «Русь советская», «Письмо к матери»; «Отговорила 

роща золотая…», «Собаке Качалова»; «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», 

«Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу…». 

2 

Тема 2.6. 

Исповедальность 

лирики 

М.И. Цветаевой 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) Сведения из 

биографии.  

«Роландов Рог», «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Куст», «Тоска по родине! Давно…», «Вчера еще в 

глаза глядел…», «Идешь на меня похожий…», «Все рядком лежат…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…», «У тонкой проволоки над волной 

овсов…» (из цикла «Ахматовой»)  

Исповедальность поэзии Цветаевой. Необычность образа лирического героя. 

Основные темы творчества: тема поэта; тема тоски по родине, бесприютности; 

тема жизни и смерти; тема «влюбленности» в творчество поэтов-современников 

Живописность и музыкальность образов. Особенности поэтического 

синтаксиса. Жизнь и творчество М. Цветаевой в кино и музыке 

1 
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В том числе, практических занятий 

 

1 

Практическое занятие: анализ стихотворений «Роландов Рог», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Куст», «Тоска по родине! Давно…», «Вчера еще в глаза глядел…», «Идешь на 

меня похожий…», «Все рядком лежат…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица 

в руке…». 

1 

Тема 2.7. 

Андрей Платонов. 

«Усомнившийся 

Макар» 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) 

(1899–1951) Сведения из биографии.  

Повесть «Усомнившийся Макар». И. Сталин о произведении А. Платонова. 

Повесть как акт гражданского мужества писателя. Смысл названия 

произведения. Мотив странствия как способ раскрытия идеи повести. Образ 

главного героя. Сомнения и причины его сомнений.  Макар – «природный», 

«сокровенный» человек. Жанровое своеобразие повести. Необычность языка и 

стиля писателя (произвол в сочетании слов, «неправильности», избыточность 

языка, речь героев в соответствии со стандартами эпохи и др.) 

1 

В том числе, практических занятий 1 

Практическое занятие. Анализ ключевых эпизодов повести. Работа над 

характеристикой героя как «сокровенного человека» (развитие понятия). 

Лингвистический анализ фрагментов повести с целью наблюдения над стилем и 

языком А. Платонова 

1 

Раздел 3.  «Человек перед лицом эпохальных потрясений»: Русская литература 20-40-х годов ХХ 

века 

8  

Тема 3.1. 

«Изгнанник, 
Содержание учебного материала 

 

4 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 
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избранник»:  

М.А. Булгаков 

 

Теоретическое обучение. Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) 

«Изгнанник, избранник»: сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного)  

Роман «Мастер и Маргарита». История создания и издания романа. Жанр и 

композиция: прием «роман в романе». Библейский и бытовой уровни 

повествования. Реальность и фантастика (литературная среда Москвы; Воланд и 

его свита). Сатира. Основные проблемы романа: проблема предательства, 

проблема творчества и судьбы художника, проблема нравственного выбора. 

Тема идеальной любви (история Маргариты). Финал романа. Экранизации 

романа.       

2 

 

 

 

 

 

 

ОК 06, ОК 09 

В том числе, практических занятий 

 

 

2 

Практические занятия. Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». 

Уровни повествования. Реальность и фантастика. Сатира в романе. Финал 

романа 

2 

Тема 3.2. 
М.А. Шолохов. 

Роман-эпопея  

«Тихий Дон» 

Содержание учебного материала 

 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 Теоретическое обучение. Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лауреат Нобелевской 

премии по литературе  

Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). История создания. Смысл 

названия. Жанр произведения.  Герои романа-эпопеи о всенародной трагедии. 

Семья Мелеховых. Образ Григория Мелехова. Любовь в его жизни. Герой в 

поисках своего пути среди «хода истории». Финал романа-эпопеи. Проблема 

гуманизма в произведении. Полемика вокруг авторства. Киноистория романа 

2 

Практические занятия: Работа с эпизодами из выбранных глав. Сравнение с 

одной из экранизаций (по выбору преподавателя) 

2 

Раздел 4.  Искусство периода Великой Отечественной войны. Тема подвига и человечности в 

литературе 

4  

Тема 4.1.Тема 

Великой 

Отечественной войны 

в литературе 

 

Содержание учебного материала 4  

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 

Теоретическое обучение. Поэзия и драматургия о Великой Отечественной 

войне.  

«Лейтенантская проза»: В. П. Астафьев, Ю. В. Бондарев, В. В. Быков, Б. Л. 

Васильев, К. Д. Воробьев, В. Л. Кондратьев и др. (обзор прозы «молодых» 

2 
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лейтенантов) 

Проблема нравственного выбора на войне 

Василий Владимирович Быков (1924–2003)  

Повесть «Сотников». Человек в экстремальной ситуации, на пороге смерти. 

Стремление к самосохранению (Рыбак) – и сохранение человеческого 

достоинства, духовный подвиг (Сотников).      

Виктор Петрович Астафьев (1924–2001). Традиции и новаторство писателя в 

изображении войны. 

Рассказ «Связистка». Мотив испытания войной на войне и после войны. Герои 

рассказа. Дилемма нравственного выбора между «воинским долгом и 

человеческой жизнью». Тема покаяния, ответственности за каждый свой 

поступок  

Фадеев Александр Александрович (1901-1956)  

«Молодая гвардия» Герои рассказа. Дилемма нравственного выбора между 

долгом и жизнью 

В том числе, практических занятий 

 

2 

Практические занятия: Анализ произведений разных писателей, посвященных 

проблеме выбора на войне: самосохранение или сохранение человеческого 

достоинства. Сравнительная характеристика двух героев, двух выборов. 

Дискуссия «Что важнее воинский долг или человеческая жизнь?» 

Чтение и анализ выбранных стихотворений и эпизодов из выбранных пьес 

2 

Раздел 5. Литературный процесс в России 1950-х – 1980-х гг. Литература начала XXI века 27  

 

Тема 5.1. 

Тоталитарная тема в 

литературе второй 

половины ХХ века 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»; 

В. Т. Шаламов «Колымские рассказы» (по выбору учителя) 

Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного).  Лауреат Нобелевской премии по литературе.  

Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Общественный резонанс, вызванный произведением. История создания повести. 

Лагерный мир в произведении. Образ главного героя. Устойчивость и 

приспособленность   Ивана Денисовича к жутким условиям лагерной жизни. 

«Счастливый день» в жизни героя. Черты национального характера в образе 

2 
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Шухова 

В том числе, практических занятий 

 

2 

Практические занятия: Изучение приемов создания образа в повести «Один 

день Ивана Денисовича»: детали портрета, ночные пейзажи, связанные с 

героем, речь и поступки и др. Экранизация повести 

2 

Тема 5.2 

Социальная и 

нравственная 

проблематика в 

литературе второй 

половины ХХ века 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) 

Повесть «Прощание с Матерой». Связь творчества писателя с экологическими 

проблемами. Народ, его история, его земля в произведении. Образы «старинных 

старух». Утрата нравственных ценностей молодым поколением. Символика в 

повести. Позиция автора. Фильм «Прощание» (1981) – драма Э. Климова и 

Л. Шепетко по мотивам распутинской повести.  

Василий Макарович Шукшин (1929–1974) 

Рассказы «Микроскоп», «Срезал». Герои-чудики. Восприятие их окружающими. 

Стремление Андрея Ерина («Микроскоп») сделать «людям как лучше». 

Неоднозначность шукшинских чудиков. Глеб Капустин («недобрый» чудик) и 

городской гость («Срезал»). Противостояние интеллигенции и народа. Поэтика 

рассказов: анекдотичность, характеристичный диалог, открытый финал 

2 

В том числе, практических занятий 

 

2 

Практические занятия: Чтение и анализ фрагментов повести В. Распутина. 

Выявление основных нравственных проблем (верность заветам предков, 

преданность родной земле, проблема отцов и детей, проблема экологии и др.). 

Характеристика образов «старинных старух», представителей молодого 

поколения). Символика в повести. «Герой-чудик» В. Шукшина и «маленький 

человек» в литературе Х1Х века: сходство и отличие (составление таблицы). 

Речевая характеристика героев, открытый финал шукшинских произведений 

2 

Тема 5.3. Лирика Содержание учебного материала 

 
8 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 
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второй половины XX 

века: проблематика и 

образы 

Теоретическое обучение. Развитие традиционных тем русской лирики: тема 

творчества, тема любви, гражданского служения, тема войны, единство 

человека и природы. Культурный контекст лирики. Поэтические искания. 

Поэзия-шестидесятников. 

Иосиф Александрович Бродский (1940–1996). Культурно-исторический и 

литературный контекст поэзии Бродского. Автобиографические мотивы. 

Проблемно-тематическое многообразие лирики поэта. Тема изгнанничества, 

одиночества, вечной разлуки, тема любви, тема памяти, христианская тема. 

Философские темы (жизнь и смерть, свобода настоящая и свобода мнимая). 

Особенности стиха. Стихи поэта, места, связанные с его жизнью, в современной 

массовой культуре 

Давид Самуилович Самойлов (Давид Самуилович Кауфман) (1920–1990) 

Тематическое, жанровое, интонационное разнообразие самойловской поэзии. 

Пять основных тем: война, творчество, история, любовь, Москва. Диалоги с 

русской поэзией.  

Поэты-барды. Традиции и новаторство. Представители. 

Стихотворения по одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору. 

Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, 

Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. 

Чухонцева и других. 

 

4 ОК 06, ОК 09 

 

В том числе, практических занятий 

 

4 

Практическое занятие: Исполнительский практикум, работа с образным и 

эмоциональным строем лирических произведений – создание собственных 

визуальных, пластических, музыкальных композиций. И. Бродский, Д. 

Самойлов. 

 

2 

Практическое занятие: Исполнительский практикум, работа с образным и 

эмоциональным строем лирических произведений – создание собственных 

визуальных, пластических, музыкальных композиций. Б.А. Ахмадулина, А.А. 

Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко 

2 

Тема 5.4 Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 
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Драматургия: 

традиции и 

новаторство 

Теоретическое обучение. Александр Валентинович Вампилов (1937–1972) 

«Провинциальные анекдоты» (две одноактные пьесы: «История с метранпажем» 

и «Двадцать минут с ангелом»). 

Трагикомическая дилогия с глубоким смыслом. Распад нравственного сознания 

как проблема общества. 

«Гостиничный» мир как особое, случайное, временное пространство для героев. 

Морализм бюрократа Калошина и его последствия. Нравственная 

невменяемость героя как итог комедии. Гоголевские мотивы в пьесе. («История 

с метранпажем») 

«Двадцать минут с ангелом» – тест на способность к великодушию. Конфликт 

бездушного мира и бескорыстия. Символичность названия пьесы. Сценическая 

история пьесы 

2 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 

 В том числе, практических занятий 

 

2  

Практические занятия: Драматизация: разыгрывание одной из частей 

двухактной пьесы А. Вампилова. Нравственные проблемы в произведении. 

Символичность названия пьесы 

2 

Тема 5.5. Проза 

конца XX – начала 

XXI века 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. Рассказы, повести, романы (по одному произведению 

не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 

сестры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов 

(повести «Пегий пес, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. 

Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и 

другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и 

другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты 

горько плакал» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Пикник на обочине" 

и другие); Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь", "Дом на 

набережной" и другие); В.Т. Шаламов ("Колымские рассказы", например, 

"Одиночный замер", "Инжектор", "За письмом" и другие) и другие. 

2 

В том числе, практических занятий 

 

2  



19 

 

Практические занятия: анализ одного из произведений на выбор преподавателя 2 

Тема 5.6. Поэзия и 

проза народов России 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Теоретическое обучение. Рассказы, повести, стихотворения (не менее трех 

произведений по выбору). Например, рассказ Ю.  Рытхэу «Хранитель огня», 

роман «Сон в начале тумана», повести Ю.Н. Шесталова «Синий ветер 

Каслания», «Когда качало меня солнце» и др.; стихотворения Г.  Айги, Р.  

Гамзатова, М.  Джалиля, М.  Карима, Д.  Кугультинова, К.  Кулиева, Г.  Тукая, 

стихотворения и поэма «Фатима» К.  Хетагурова и др. 

 

1 

В том числе практических занятий 

 

2 

Практическое занятие. Чтение стихотворений наизусть избранных авторов 2 

Раздел 6. Зарубежная литература второй половины XIX-ХХ века 8  

Тема 6.1 

Основные тенденции 

развития зарубежной 

литературы 

и «культовые» имена 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" 

проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-

нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 

Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков 

зарубежной литературы. 

Проза: О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. 

Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, 

Г. Мопассан, У. СМ. Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. 

Селинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. Дж. 

Селинджер «Над пропастью во ржи», Г. Флобер «Мадам Бовари». 

Поэзия: Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, 

Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. Стихотворения Д.Г. Байрона: 

«Дружба – любовь без крыльев», «Она идет во всей красе». Стихотворения У. 

Блейка: «К весне», «Лондон». 

3 

В том числе, практических занятий 

 

5 
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Практическое занятие: Зарубежная драматургия второй XIX и XX века 

Драматизация: разыгрывание одного из эпизодов выбранного произведения, 

чтение и анализ стихотворений 

2 

Практическое занятие: Зарубежная поэзия второй XIX и XX века 

Драматизация: чтение и анализ стихотворений 

1 

Практическое занятие. Дифференцированный зачет 2  

Промежуточная аттестация по дисциплине  Дифференциро

ванный зачет 

 

Всего: 103  
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3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ 

ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала.  

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, 

чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств.  

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При 

этом в образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и 

рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации 

образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют 

право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся 

необходимую помощь.  

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют 

право на использование звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более 

чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом 

в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 
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со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала 

аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации).  

 
 

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

По дисциплине предусмотрены практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий (разбора конкретных ситуаций, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и умений и навыков 

обучающихся.  

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 

Практические занятия 

1 2 

Введение. Специфика литературы как вида 

искусства и ее место в жизни человека. 

Связь литературы с другими видами 

искусств. Н.В. Гоголь. Сведения из 

биографии. Повесть Гоголя «Портрет». Тема 

искусства и проблема личности художника в 

искусстве. 

 

 

Н.В. Гоголь. Цикл повестей «Петербургские 

повести». Анализ повесть «Портрет». 
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Раздел 1. Вопрос русской литературы второй половины XIX века: как человек может влиять 

на окружающий мир и менять его к лучшему? 

Тема 1.1. Драматургия А.Н. Островского в 

театре. Судьба женщины в XIX веке и ее 

отражение в драмах А. Н. Островского 

(1823–1886) 

А.Н. Островский. Пьеса «Гроза». Анализ 

фрагмента статьи Н.А. Добролюбова «Луч 

света в темном царстве». 

Тема 1.2. Илья Ильич Обломов как 

вневременной тип и одна из граней 

национального характера 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Анализ 

фрагментов фильма Н. Михалкова 

«Несколько дней из жизни Обломова» 

(1979) 

Тема 1.3. Новый герой, «отрицающий всё», в 

романе И. С. Тургенева (1818 – 1883) «Отцы 

и дети» 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Тема 1.4. Крестьянство как собирательный 

образ поэзии Н.А. Некрасова. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо».  

Человек и мир в зеркале поэзии. Ф.И. Тютчев 

и А.А. Фет 

 

Чтение и анализ стихотворений; подготовка 

сообщения / презентации / ролика / 

подкаста или др. формате (по выбору) о тех 

поэтических текстах Н.А. Некрасова, 

которые впоследствии стали народными 

песнями, ответив на вопрос, почему его 

тексты легко превращаются в песни. 

Анализ стихотворений Ф. Тютчева, А. Фета. 

Конкурс чтецов.  

Тема 1.5. Люди и реальность в сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (1826–1889): русская 

жизнь в иносказаниях 

 

Работа с избранными эпизодами, 

подготовка инсценировки, иллюстраций; 

подготовка материала о биографии М.Е. 

Салтыкова-Щедрина в виде ленты времени / 

инфографики / презентации / видеоролика / 

постера / коллажа / подкаста или в др. 

оговоренном преподавателем формате и 

соотнесении фактов личной биографии с 

художественным творчеством писателя 

Тема 1.6. Человек и его выбор в кризисной 

ситуации в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» (1866) 

Работа избранными эпизодами из романа 

«Преступление и наказание» (чтение и 

обсуждение). 

Тема 1.7. Человек в поиске правды и любви: 

«любовь – это деятельное желание добра 

другому…» – в творчестве Л. Н. Толстого 

(1828–1910) 

 

Работа с избранными эпизодами из 

«Севастопольских рассказов» Л.Н. 

Толстого и рассказа «Люцерн» (чтение и 

обсуждение). Подготовка материала о 

биографии Л.Н. Толстого в виде ленты 

времени / презентации / видеоролика / 

постера / коллажа / подкаста или в др. 

оговоренном учителем формате. Работа с 

инфоресурсами: подготовка презентации / 

постер, коллаж / видеоролик или др. 

формате (по выбору) об истории создания 

романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. 

Толстого. Написание рецензии на 

экранизации «Войны и мира». 
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Тема 1.8. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу и судьбы близких 

ему людей в рассказах А.П. Чехова (1860–

1904) 

 

Инсценировка избранных эпизодов пьесы 

«Вишневый сад». Подготовка и участие в 

дискуссии «Как человек может влиять на 

окружающий мир и менять его к лучшему?» 

Раздел 2. «Человек в поиске прекрасного»: русская литература рубежа XIХ–ХХ веков в 

контексте социокультурных процессов эпохи 

Тема 2.1. Мотивы лирики и прозы И. А. 

Бунина 

И.А. Бунин. Рассказ «Господин из Сан-

Франциско». Стихотворения, рассказы.  
 

Тема 2.2. Традиции русской классики в 

творчестве А. И. Куприна 

 

А.И. Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет». 

Повесть «Олеся» 

 

Тема 2.3. Герои М. Горького в поисках 

смысла жизни 

 

М. Горький. Пьеса «На дне». Рассказ 

«Старуха Изергиль» 

Тема 2.4. Серебряный век: общая 

характеристика. Символизм и акмеизм 

 

Лирика А. Блока, Н. Гумилева, О. 

Мандельштама 

Тема 2.5. Футуризм как отрицание 

классической литературы. Имажанизм 

 

Лирика Вл. Маяковского, С. Есенина 

Тема 2.6. Исповедальность лирики М. И. 

Цветаевой 

 

Стихотворения М. Цветаевой 

Тема 2.7. Андрей Платонов. «Усомнившийся 

Макар» 

Анализ ключевых эпизодов повести. Работа 

над характеристикой героя как 

«сокровенного человека» (развитие 

понятия). 

Раздел 3. «Человек перед лицом эпохальных потрясений»: русская литература 1920–1940-х 

годов ХХ века 
 

Тема 3.1. «Изгнанник, избранник»: М. А. 

Булгаков 

Роман М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Тема 3.2. М.А. Шолохов. Роман-эпопея 

«Тихий Дон» 

Работа с эпизодами из выбранных глав. 

Сравнение с одной из экранизаций (по 

выбору преподавателя) 

Раздел 4. Искусство периода Великой Отечественной войны. Тема подвига и человечности 

в литературе 

Тема 4.1. Тема Великой Отечественной 

войны в литературе 

Анализ произведений разных писателей, 

посвященных проблеме выбора на войне 

Раздел 5. Литературный процесс в России 1950-х – 1980-х годов. Литература начала XXI 

века 
 

Тема 5.1. Тоталитарная тема в литературе 

второй половины 

ХХ века 

Обзор фрагментов «Один день Ивана 

Денисовича» А. Солженицына 

Тема 5.2. Социальная и нравственная 

проблематика в литературе второй половины 

ХХ века 

Чтение и анализ фрагментов повести В. 

Распутина «Прощание с Матерой». «Герой-

чудик» В. Шукшина и «маленький человек» 
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 в литературе ХIХ века 

Тема 5.3. Лирика второй половины XX века: 

проблематика и образы 

Исполнительский практикум, работа с 

образным и эмоциональным строем 

лирических произведений – создание 

собственных визуальных, пластических, 

музыкальных композиций 

Тема 5.4. Драматургия: традиции и 

новаторство 

 

Обзор пьес А. Вампилова 

Тема 5.5. Проза второй половины XX –

начала XXI века 

 

Произведения Ф.А. Абрамова, Ч.Т. 

Айтматова, В.И. Белова и др. авторов этого 

периода. По одному произведению не менее 

чем трех прозаиков по выбору 

Тема 5.6.  Поэзия и проза народов России Рассказы, повести, стихотворения (не менее 

трех произведений по выбору). Например, 

рассказ Ю.  Рытхэу «Хранитель огня», 

роман «Сон в начале тумана», повести Ю.Н. 

Шесталова «Синий ветер Каслания», 

«Когда качало меня солнце» и др.; 

стихотворения Г.  Айги, Р.  Гамзатова, М.  

Джалиля, М.  Карима, Д.  Кугультинова, К.  

Кулиева, Г.  Тукая, стихотворения и поэма 

«Фатима» К.  Хетагурова и др. 

Раздел 6. Зарубежная литература второй половины XIX–ХХ века 
 

Тема 6.1. Основные тенденции развития 

зарубежной литературы и «культовые» имена 

 

 

 

 

 

Зарубежная поэзия и драматургия второй 

XIX и XX века 

Драматизация: разыгрывание одного из 

эпизодов выбранного произведения, чтение 

и анализ стихотворений 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Для реализации программы дисциплины  предусмотрены: кабинет 

социально-гуманитарных дисциплин; учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями; учебная аудитория 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями; библиотека, 

читальный зал с выходом в  интернет; помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования; актовый зал; помещение для самостоятельной 

работы, оснащенные в соответствии с ОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям).  

 

5.2. Информационное обеспечение реализации программы 
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Для реализации программы библиотечный фонд Университета имеет электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

Основная литература 

5.2.1. Электронные издания 

Москвин, Г. В. Литература. 11 класс [Текст] : учебник: базовый уровень / Н.Н. 

Пуряева, Е.Л. Ерохина. - Министерство просвещения Российской Федерации. - 

Москва : Вентана-Граф, 2020. - 333 с. : ил. - (Российский учебник). - ISBN 978-5-

360-10564-0  (200) 

Красовский, В. Е.  Литература : учебник для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. 

Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 709 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15557-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517792 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452346 

5.2.2. Электронные ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

2. Электронная библиотечная система Юрайт Издательство Юрайт https://biblio-

online.ru/  

2. Платформа «Библиокомплектатор» http://www.bibliocomplectator.ru/  

5.2.3. Дополнительные источники: 

Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. В. Чернец [и др.] ; под редакцией Л. В. 

Чернец. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 212 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07963-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512600  

Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. И. Романова [и др.] ; под редакцией Г. И. 

Романовой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 232 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07770-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512923  

Сафонов, А. А.  Литература. Хрестоматия. 10 класс : учебное пособие для среднего 

общего образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Общеобразовательный цикл). — ISBN 978-5-534-

16219-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/530637  

Сафонов, А. А.  Литература. Хрестоматия. 11 класс : учебное пособие для среднего 

общего образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 267 с. — (Общеобразовательный цикл). — ISBN 978-5-534-

16220-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/530638  

5.3. Обязательное программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

 

https://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУП. 02 «Литература» 

 

6.1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОУП. 02 

«Литература» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)».  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

ФГОС СПО и рабочей программой дисциплины ОУП. 02 «Литература». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

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 

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; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Знать: 

- 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. 

 освоить общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях  
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ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

 

 

 

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения текущего контроля по 

дисциплине ОУП. 02 «Литература»: 

Номер 

семестра 

Текущий контроль 

Тестирование Опрос 
Практические 

задания 
Доклад  

Формирование 

портфолио 

1 + + + +  

2 + + + +  

 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине ОУП. 02 «Литература»: 

 

Номер 

семестра 

Промежуточная аттестация 

Курсовая работа 
Промежуточное 

тестирование 
Диф. зачет Экзамен 

2   +  

 

6.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

сформированность понятий о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

– демонстрировать знание 

произведений русской, 

родной и мировой 

литературы, приводя 

примеры двух или более 

текстов, затрагивающих 

общие темы или 

проблемы; 

– в устной и письменной 

форме обобщать и 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические задания, 

доклад /реферат. 

владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические задания, 

доклад /реферат. 
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владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

анализировать свой 

читательский опыт, а 

именно: 

– обосновывать выбор 

художественного 

произведения для анализа, 

приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику 

(содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

– использовать для 

раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на 

фрагменты произведения, 

носящие проблемный 

характер и требующие 

анализа; 

– давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя 

произведение, выделять 

две (или более) основные 

темы или идеи 

произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность 

художественного мира 

произведения; 

– анализировать жанрово-

родовой выбор автора, 

раскрывать особенности 

развития и связей 

элементов 

художественного мира 

произведения: места и 

времени действия, 

способы изображения 

действия и его развития, 

способы введения 

персонажей и средства 

раскрытия и/или развития 

их характеров; 

– определять 

контекстуальное значение 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические задания, 

доклад /реферат. 

владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические задания, 

доклад /реферат. 

знание содержания произведений 

русской и мировой классической 

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния на 

формирование национальной и 

мировой; 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические задания, 

доклад /реферат. 

сформированность представлений 

об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические задания, 

доклад /реферат. 

сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения; 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические задания, 

доклад /реферат. 

способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические задания, 

доклад /реферат. 

способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические задания, 

доклад /реферат. 
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овладение навыками анализа 

художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой 

специфики 

слов и фраз, используемых 

в художественном 

произведении (включая 

переносные и 

коннотативные значения), 

оценивать их 

художественную 

выразительность с точки 

зрения новизны, 

эмоциональной и 

смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

– анализировать авторский 

выбор определенных 

композиционных решений 

в произведении, 

раскрывая, как 

взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных 

частей текста способствует 

формированию его общей 

структуры и 

обусловливает 

эстетическое воздействие 

на читателя (например, 

выбор определенного 

зачина и концовки 

произведения, выбор 

между счастливой или 

трагической развязкой, 

открытым или закрытым 

финалом); 

– анализировать случаи, 

когда для осмысления 

точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать 

то, что прямо заявлено в 

тексте, от того, что в нем 

подразумевается 

(например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую 

продуктивную 

деятельность: 

– давать развернутые 

ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке 

произведении или 

создавать небольшие 

рецензии на 

самостоятельно 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические задания, 

доклад /реферат. 
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прочитанные 

произведения, 

демонстрируя целостное 

восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности 

произведения к 

литературному 

направлению (течению) и 

культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

– выполнять проектные 

работы в сфере 

литературы и искусства, 

предлагать свои 

собственные 

обоснованные 

интерпретации 

литературных 

произведений. 

Получит возможность 

научиться: 

– давать историко-

культурный комментарий 

к тексту произведения (в 

том числе и с 

использованием ресурсов 

музея, 

специализированной 

библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать 

художественное 

произведение в сочетании 

воплощения в нем 

объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт 

авторской 

индивидуальности; 

– анализировать 

художественное 

произведение во 

взаимосвязи литературы с 

другими областями 

гуманитарного знания 

(философией, историей, 

психологией и др.); 

– анализировать одну из 

интерпретаций 
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эпического, 

драматического или 

лирического произведения 

(например, кинофильм или 

театральную постановку; 

запись художественного 

чтения; серию 

иллюстраций к 

произведению), оценивая, 

как интерпретируется 

исходный текст. 

 

6.4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного 

материала учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, 

активизации самостоятельной работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, 

сформированности компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине позволяет оценить степень 

выраженности (сформированности) образовательных результатов:  
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Наименование разделов 

дисциплины 
Тип контрольного задания 

1 2 

Раздел 1. Вопрос русской 

литературы второй половины 

XIX века: как человек может 

влиять на окружающий мир и 

менять его к лучшему? 

Вопросы к экзамену Вопросы к 

устному опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад 

Раздел 2. «Человек в поиске 

прекрасного»: русская 

литература рубежа XIХ–ХХ 

веков в контексте 

социокультурных процессов 

эпохи 

Вопросы к экзамену Вопросы к 

устному опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад 

Раздел 3. «Человек перед лицом 

эпохальных потрясений»: 

русская литература 1920–1940-х 

гг.  

Вопросы к экзамену Вопросы к 

устному опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад 

Раздел 4. .  Искусство периода 

Великой Отечественной войны. 

Тема подвига и человечности в 

литературе 

Вопросы к экзамену Вопросы к 

устному опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад 

Раздел 5. Литературный процесс 

в России 1950-х – 1980-х гг. 

Литература начала XXI века 

Вопросы к экзамену Вопросы к 

устному опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад 

Раздел 6. Зарубежная литература 

второй половины XIX–ХХ века 

Вопросы к экзамену Вопросы к 

устному опросу 

Практические 

задания  

Тестирование,   

 доклад 

 

 

6.4.1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного 

материала учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, 

активизации самостоятельной работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, 

сформированности компетенций. Результаты текущего контроля заносятся в журналы 

учебных занятий. 

Формы текущего контроля знаний:  

- опрос (устный); 

- тестирование; 

- выполнение практических заданий;  

- написание докладов. 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в 

течение всего периода освоения дисциплины после изучения новой темы.  
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Защита практических работ по типам контрольных заданий производится 

студентом в день их выполнения в соответствии с планом-графиком.  

Преподаватель проверяет правильность выполнения практических работ 

студентом, контролирует знание студентом пройденного материала с помощью 

контрольных вопросов или тестирования.  

 

Вопросы для текущего контроля знаний (устный опрос) 

 
1. Образ Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети», его авторская оценка.  

2. Как понимают счастье герои и автор поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»?  

3. Гуманизм романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».  

4. Изображение войны в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого.  

5. А.П. Чехов – обличитель мещанства и пошлости. (На примере одного произведения.)  

6. Прошлое, настоящее, будущее в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад».  

7. Творчество одного из поэтов серебряного века.  

8. Лирический цикл А.А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме». Чтение наизусть одного 

стихотворения.  

9. Тема родины и природы в лирике С.А. Есенина. Чтение наизусть одного 

стихотворения.  

10. Темы и образы ранней лирики В.В. Маяковского. Чтение наизусть одного 

стихотворения.  

11. Тема любви в прозе А.И. Куприна. (На примере одного произведения.)  

12. Тема любви в прозе И.А. Бунина. (На примере одного рассказа.)  

13. Тема творчества в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

14. Патриотическая тема в лирике М.И. Цветаевой. Чтение наизусть одного 

стихотворения.  

15. Тема поэта и поэзии в лирике А.А. Ахматовой. Чтение наизусть одного стихотворения.  

16. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского. Чтение наизусть одного стихотворения.  

17. Фронт и тыл в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин».  

18. Тема Великой Отечественной войны в прозе ХХ века. (На примере одного 

произведения.)  

19. Поэзия второй половины ХХ века. 

20. Проза второй половины ХХ века. 

 

 

Примерная тематика докладов  
 

1. Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы 

XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности.  

2. Н.А. Некрасов –организатор и создатель нового «Современника».  

3. Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и 

философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в нем общественно-

политической борьбы накануне и во время проведения реформ.  

4. Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в 

романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

5. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в нем 

проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира.  

6. Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей личности 

и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание».  
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7. Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина».  

8. Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», «Дом 

с мезонином», «Попрыгунья»).  

9. Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. Акмеизм. 
10. Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина.  

11. А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях 
писателя.  

12. Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока.  

13. Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма.  

14. Советский исторический роман «Петр Первый» А. Толстого.  

15. Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е.Петрова.  

16. Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. 
Мандельштама.  

17. Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов А. Твардовского, 

М. Исаковского, П. Васильева.  

18. Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны.  

19. Военная тема в творчестве М. Шолохова.  

20. Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова.  

21. Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова («Дни 
Турбиных», «Бег» и др.)  

22. Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в.  

23. Развитие жанра детектива в конце ХХ в.  

24. Своеобразие литературы XXI века.  
 

Примерный перечень практических заданий по дисциплине 

 
 «Умереть так, как умер Базаров, все равно, что сделать великий подвиг» (Писарев).  

Смысл заглавия романа И.С Тургенева «Отцы и дети».  

Проблема «отцов» и «детей» в изображении Тургенева.  

Причины преступления Родиона Раскольникова.  

Каторга Раскольникова: любовь Сони и раскаяние.  

А. П. Чехов – враг пошлости и мещанства.  

Проблема "футлярных" людей в творчестве А. П. Чехова.  

История духовного оскудения личности в рассказе «Ионыч».  

«Вишневый сад» – пьеса о судьбе России.  

Прошлое, настоящее и будущее России в пьесе «Вишневый сад».  

Художественные функции пейзажа в пьесе «Вишневый сад».  

Новаторство Чехова-драматурга.  

Серьезное и смешное в творчестве А. П. Чехова.  

Судьбы интеллигенции в произведениях А. П. Чехова.  

Тема любви, смерти и подвига в раннем творчестве Горького.  

«На дне» как социально-философское произведение.  

Понимание добра и правды в пьесе «На дне».  

Своеобразие конфликта и композиции пьесы «На дне».  

Роль фантастики в романе «Мастер и Маргарита».  

Мои любимые страницы в романе «Мастер и Маргарита».  

Роль библейского сюжета в романе «Мастер и Маргарита».  
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Образ автора в романе «Мастер и Маргарита».  

Идея справедливости и ее воплощение в романе «Мастер и Маргарита».  

Образ Воланда и его место в художественной системе романа «Мастер и Маргарита».  

Проблематика и сюжетно-тематические особенности романа «Мастер и Маргарита».  

Автор и его герои в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

«Рукописи не горят...» (О Судьбе книги М. А Булгакова «Мастер и Маргарита»).  

Булгаковская Москва.  

Трагедия Григория Мелехова.  

Женские образы в эпопее «Тихий Дон».  

Две любви Григория Мелехова.  

Человек и природа в романе М. Шолохова.  

Роль семьи в романах Л. Н. Толстого и М. Шолохова.  

Портрет эпохи в романе М. Шолохова «Тихий Дон».  

 

Примерные тестовые задания по дисциплине 
1. Какой период развития русской литературы назван «серебряным веком»?  

а. Первая треть XIX века  

б. Конец XIX века  

в. Начало XX века  

г. Конец XIX - начало XX века  

2. Какие поэтические течения развивались в русской литературе «серебряного века»?  

а. Символизм  

б. Романтизм  

в. Акмеизм  

г. Конструктивизм  

д. Футуризм  

3. Кто из поэтов относится к «младшим символистам»?  

а. 3. Гиппиус  

б. А. Блок  

в. К. Бальмонт  

г. Ф. Сологуб  

д. А. Белый  

4. Кто из поэтов относится к акмеистам?  

а. А. Блок  

б. В. Маяковский  

в. А. Ахматова 

г. Н. Гумилев  

5. Чертой какого поэтического течения является эпатаж публики?  

а. Символизм  

б. Имажинизм  

в. Футуризм  

6. Кто из поэтов относится к футуристам?  

а. В. Хлебников  

б. Вяч. Иванов  

в. А. Крученых  

г. В. Маяковский  

7. Кто из философов первым предложил название «Серебряный век»?  

а. В. Соловьёв  

б. Н. Оцуп  

в. Н. Бердяев  

г. И. Анненский  

8. Название какого поэтического течения переводится как «будущее»?  

а. символизм  
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б. имажинизм  

в. футуризм  

г. акмеизм  

9. Кто из поэтов является представителем имажинизма?  

а. С. Есенин  

б. З. Гиппиус  

в. А. Белый  

г. В. Маяковский  

10. «Цех поэтов» - это название союза:  

а. символистов  

б. имажинистов  

в. футуристов  

г. акмеистов  

11. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»?  

а) А. П. Чехова  

б) М. Горького  

в) В. В. Маяковского  

г) С. А. Есенина  

12. Укажите, какой роман М. А. Булгакова увидел свет в начале 60-х годов XX в. на страницах 

журнала «Новый мир»? 

а) «Жизнь господина де Мольера»  

б) «Белая гвардия»  

в) «Театральный роман»  

г) «Мастер и Маргарита»  

13. Назовите поэта, являющегося младосимволистом.  

а) 3. Н. Гиппиус  

б) В. Я. Брюсов  

в) А. А. Блок  

г) Ф. К. Сологуб  

14. Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии?  

а) А. И. Солженицын  

б) Б. JI. Пастернак  

в) И. А. Бунин  

г) М.А.Шолохов  

15. Назовите автора следующих строк.  

О, весна без конца и без краю -  

Без конца и без краю мечта!  

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!  

И приветствую звоном щита!  

а) В. В. Маяковский  

б) Б. JI. Пастернак  

в) А. А. Блок  

г) С. А. Есенин 

 

Критерии и шкала оценивания (тестирование) 

Число правильных ответов Оценка 

Уровень 

сформированности 

умений и знаний 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» 
Умения и знания 

сформированы 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» 
Умения и знания 

сформированы 
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51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» 
Умения и знания 

сформированы 

Менее 51 % правильных 

ответов 
Оценка «неудовлетворительно» 

Умения и знания не 

сформированы 

 

 

Критерии и шкала оценивания (устный опрос) 

 

Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Тема раскрыта в 

полном объеме, 

высказывания 

связанные и 

логичные, 

использована 

научная лексика, 

приведены 

примеры. Ответы 

даны в полном 

объеме. 

Тема раскрыта не 

в полном объеме, 

высказывания в 

основном 

связанные и 

логичные, 

использована 

научная лексика, 

приведены 

примеры. Ответы 

на вопросы даны 

не в полном 

объеме. 

Тема раскрыта 

недостаточно, 

высказывания 

несвязанные и 

нелогичные. Научная 

лексика не 

использована, не 

приведены примеры. 

Ответы на вопросы 

зависят от помощи со 

стороны преподавателя. 

Тема не раскрыта. 

Логика изложения, 

примеры, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют.  

 

Критерии и шкала оценивания (выполнение практических заданий) 

 

Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

По решению задачи 

дан правильный 

ответ и 

развернутый вывод 

По решению 

задачи дан 

правильный 

ответ, но не 

сделан вывод 

По решению задачи дан 

частичный ответ, не 

сделан вывод 

Задача не решена 

полностью 

 

Критерии и шкала оценивания (доклады) 

Оценка Критерии оценки доклада 

«отлично» 1. Соблюдение формальных требований к докладу  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над докладом 

(использование докладов из сети Интернет запрещается).  

4. Умение работать с учебной, профессиональной 

литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы.  

7. Умение оформлять библиографические список к докладу 

в соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Соблюдение требований к оформлению доклада. 
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9.Умение кратко изложить основные положения доклада 

при его защите.  

10. Иллюстрация защиты доклада презентацией. 

«хорошо» 1. Соблюдение формальных требований к докладу  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над докладом 

(использование докладов из сети Интернет запрещается).  

4. Умение работать с учебной, профессиональной 

литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Не полно обобщен и сделан вывод.  

7. Не точно оформлен библиографический список к 

докладу в соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Не полно соблюдены требования к оформлению доклада. 

9. Не четко сформированы краткие основные положения 

доклада при его защите.  

10. Иллюстрация защиты доклада презентацией. 

«удовлетворительно» 1. Соблюдение формальных требований к докладу  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над докладом 

(использование докладов из сети Интернет запрещается).  

4. Не полно изучены учебная, профессиональная 

литература. 

5. Не полно изучена периодическая литература. 

6. Не обобщены и не конкретизированы выводы.  

7. Не точно оформлен библиографический список к 

докладу в соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Не соблюденны требования к оформлению доклада. 

9. Не четко сформированы краткие основные положения 

доклада при его защите.  

10. Иллюстрация защиты доклада презентацией 

отсутствует 

«неудовлетворительно» Не представил доклад по соответствующим критериям 

оценивания 
 

6.4.2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Основные литературные направления конца XVIII начала XIX века (классицизм, 

романтизм, реализм). 

2. Образ «жестокого мира» в драме А.Н. Островского «Гроза». Смысл названия, образ 

главной героини, образ города Калинова и его жителей.  

3.Творчество И.А. Гончарова (общая характеристика). Сравнительная характеристика  

главных героев романа «Обломов». 
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4. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Нравственная проблематика романа. Смысл 

названия. Особенности композиции.  

5. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. 

Композиция. Сюжет.  

6. Суть и противоречия теории Раскольникова (по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»). Петербург Достоевского. Семья Мармеладовых в романе. 

7. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» и «Севастопольские рассказы». Особенности 

композиции и своеобразие жанра.  

8. Темы, сюжеты и проблематика рассказов А.П. Чехова (на примере 2-3 рассказов).  

9. Новаторство драматургии А.П. Чехова (на примере пьесы «Вишневый сад»).  

10.Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм) в 

русской литературе ХХ века: имена, идеи, литературные манифесты.  

11. Идейно-художественное своеобразие рассказа И.А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». Повесть А.И. Куприна «Гранатовый браслет». Смысл названия, спор о 

сильной бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 

произведения.  

12. А.А. Блок. Основные темы лирики. Тема Родины, тревога за судьбу России (на 

примере 3-5 стихотворений).  

13. В.В. Маяковский. Поэтическая новизна лирики, особенность строфики. Основные 

темы лирики (на примере 3 стихотворений). С.А. Есенин. Основные темы лирики. 

Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение 

любви к России (на примере 3 стихотворений).  

14. Основные темы творчества М.И. Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Исповедальный характер лирики (на примере 3-5 стихотворений).  

 

15. Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Сюжет. Своеобразие композиции. 

Ключевые образы. 

  

16. А.А. Ахматова. Основные темы творчества. Тема гражданского мужества в лирике 

военных лет. Своеобразие лирики Ахматовой (на примере 3 стихотворений).  

 

17. Своеобразие поэзии о Великой Отечественной войне (на примере 3 стихотворений). 

Проза о Великой Отечественной войне. Исследование природы подвига и предательства, 

философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации (на примере 1-2 

произведений). 

 

18. М.А. Шолохов. Сведения из биографии. «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах 

русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 

 

19. Поэзия 1960-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б. 

Ахмадуллиной, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. 

Развитие традиций русской классики в поэзии Н. Рубцова, Д. Самойлова, Л. Мартынова, 

Ю. Друниной, Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, Р. Гамзатова и др. 

20. «Городская проза» 1960-1980-х годов. Тематика, нравственная проблематика, 

художественные особенности произведений (обзор). «Деревенская проза» 1960-1980-х 

годов (обзор). А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Один день Ивана 
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Денисовича». Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности 

поколений 

 

Критерии и шкалы оценивания промежуточной аттестации 

Шкала и критерии оценки (экзамен) 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовлетворитель

но 

1. Полно раскрыто 

содержание вопросов 

билета; 

2. Материал изложен 

грамотно, в 

определенной 

логической 

последовательности, 

правильно 

используется 

терминология; 

3. Показано умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами, применять 

их в новой ситуации; 

4. Продемонстрировано 

усвоение ранее 

изученных 

сопутствующих 

вопросов, 

сформированность 

умений и знаний; 

5. Ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

1. Ответ 

удовлетворяет в 

основном 

требованиям на 

оценку «5», но при 

этом может иметь 

следующие 

недостатки: 

2. В изложении 

допущены 

небольшие 

пробелы, не 

исказившие 

содержание ответа; 

3. Допущены один 

- два недочета при 

освещении 

основного 

содержания ответа, 

исправленные по 

замечанию 

экзаменатора; 

4. Допущены 

ошибка или более 

двух недочетов при 

освещении 

второстепенных 

вопросов, которые 

легко 

исправляются по 

замечанию 

экзаменатора. 

1. Неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрирован

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения материала. 

2. Имелись 

затруднения или 

допущены ошибки в 

определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

3. При неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 

умений и знаний. 

1. Содержание 

материала не 

раскрыто. 

2. Ошибки в 

определении 

понятий, не 

использовалась 

терминология в 

ответе. 

 

 


