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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.02 ЛИТЕРАТУРА 

1. Общая характеристика рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

«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 09.02.07 Информационные системы и программирование. Дисциплина, 

изучаемая на базовом уровне. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины 

Целью дисциплины «Литература» является формирование культуры читательского 

восприятия и понимание литературных текстов, читательской самостоятельности и 

речевых компетенций.  
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1.2.2 Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК 

 
Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 
 

0бщие Дисциплинарные 

0К 01.  

Выбирать способы 

решения задач 

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 ее 

всесторонне; 

-устанавливать существенный признак или 

основания для сравнения, классификации и 

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; 

-выявлять причинно-следственные связи и 

актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

-анализировать полученные в ходе решения 

задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

-уметь переносить знания в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

-уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей; 

-выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; 

-способность их использования в 

познавательной и социальной практике 

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; 

-осознать 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 

наров 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 

искусства (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие); 

-понимать и осмыслить 

использование терминологического 

аппарата современного 

литературоведения, а также 

элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации 

произведений художественной 

литературы и литературной критики 

 

ОК 02. 

Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

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; 

-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-
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технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-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 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

-владеть навыками распознавания и защиты 

информации, информационной безопасности 

личности; 

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 так 

же 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; 

-умение работать с разными 

информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных 

библиотечных систем 

OK 03.  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональ-ной 

сфере, использовать 

знания по 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;  

б) самоконтроль:  

использовать приемы рефлексии для оценки 

- сформировать устойчивый интерес к 

чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него 

к 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 картину 

жизни, созданную автором в 

литературном произведении, в 

единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

-сформировать умение выразительно 

(с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в 

том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

-владеть умениями учебной проектно-

исследовательской деятельности 

историко- и теоретико-литературного 

характера, в том числе 

медиапроектов; различными 
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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.  

приемами цитирования и 

редактирования текстов; 

-владеть комплексным 

филологическим анализом 

художественного текста и 

осмыслением функциональной роли 

теоретико-литературных понятий, в 

том числе: авангард, литературный 

манифест, беллетристика, массовая 

литература, сетевая литература; 

поэтика, интертекст, гипертекст 

 

 

 

 

OK 04. 

Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команд  

- готовность и способность к образованию и 

саморазвитию, самостоятельности и 

самоопределению; -овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

Овладение универсальными 

коммуникативными действиями:  

а) 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 воображение, быть инициативным  

Овладение универсальными регулятивными 

действиями:  

б) 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.  

-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; 

 

 

 

 

 

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 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; 

- 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; 
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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 представления о 

литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о 

языке художественной литературы в 

его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка и 

художественной литературы и уметь 

применять их в речевой практике; 

-понимать и осмыслить 

использование терминологического 

аппарата современного 

литературоведения, а также 

элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации 

произведений художественной 

литературы и литературной критики 

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, 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 

- 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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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  

 

 -наличие мотивации к обучению и 

личностному развитию; 

В области ценности научного познания: 

-сформировать мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур,  

способствующие осознанию своего места в 

поликультурном мира; 

-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; 

-выявлять причинно-следственные связи и 

актуализировать задачу,  

-выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

-анализировать полученные в ходе решения 

задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

-уметь переносить знания в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

-уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей; 

-выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; 

-способность их использования в 

познавательной и социальной практике 

-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 так 

же 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; 

-сформировать представления о 

стилях художественной литературы 

разных эпох, литературных 

направлениях, течениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

-сформировать представления об 

основных направлениях литературной 

критики, современных подходах к 

анализу художественного текста в 

литературоведении; 

-уметь создавать собственные 

литературно-критические 

произведения в жанре рецензии, 

аннотации, эссе 

 

 

 

 

 



 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объѐм в 

часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 108 

Объем образовательной программы 108 

в том числе:  

теоретическое обучение 54 

практические занятия 54 

Промежуточная аттестация – диф.зачет  

 

Структура дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов 

Всего Теоретическое 

обучение 

Практические 

занятия 

Ведение. Развитие русской  

литературы и культур в первой 

половине XIX века 

8 4 4 

Особенности развития 

русской литературы во второй 

половине XIX века 

14 7 7 

Поэзия второй половины XIX века 10 5 5 

Особенности развития 
литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

10 5 5 

Особенности развития литературы 

1920-х годов 

10 5 5 

Особенности развития литературы 

1930 — начала 1940-х годов 

10 5 5 

Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

8 4 4 

Особенности развития литературы 

1950-1980 годов 

10 5 5 

Русское литературное зарубежье 

1920-1990-х г. 

14 7 7 

Особенности развития литературы 

1980-2000-х годов 

14 7 7 

Всего по дисциплине 108 54 54 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия Объе

м 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 
Основное содержание 

Введение Содержание учебного материала   

 Специфика литературы как вида искусства и ее место в жизни человека. Связь литературы с 

другими видами искусств. Русская литература и российская культура в 19 веке. 

Значение литературы при освоении профессий и специальностей СПО технологического 

профиля 

2  

Раздел 1. 

Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века 

8  

Тема 1.1  
А. С. Пушкин как 

национальный гений и символ 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04,ОК 05, 

ОК 06,ОК 09 
Пушкинский биографический миф. Произведения Пушкина в других видах искусства 

(живопись, музыка, кино и др.)  Памятники Пушкину, топонимы и другие способы 

мемориализации его имени. Пушкин и современность, образы Пушкина в массовой культуре: 

эмблематичность его портретов, знаковость имени, Пушкин и герои его произведений в других 

видах искусств (музыка, живопись, театр, кино, анимация) и в продукции массовой культуры, 

массмедиа, в произведениях массовой культуры: комиксах, карикатурах, граффити, товарных 

знаках, рекламе и др. графических формах 

 

Практические занятия: Работа с информационными ресурсами: подготовка в группах 

сообщений различного формата (презентация, буклет, постер, коллаж, видеоролик, подкаст и 

др.) 

2 

Тема 1.2 

Тема одиночества человека в 

творчестве М. Ю. Лермонтова 

(1814-1841) 

Содержание учебного материала 

Основные темы поэзии М.Ю.Лермонтова, лирический герой поэзии М.Ю.Лермонтова. Для 

чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», 

(«Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», 

«Валерик», «Родина», «Прощай немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу 

один я на дорогу…», «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее новоселье», 

«Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный…»), 

«Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая…» 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Практические занятия: чтение и анализ стихотворений; подготовка литературно-музыкальной 

композиции на стихи поэта. Создание портрета лирического героя поэзии М.Ю.Лермонтова или 

подбор иллюстраций 

2 

Основное содержание 
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Раздел 2 

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

14  

Тема 2.1 

Драматургия А. Н. 

Островского в театре. 

Судьба женщины в XIX 

веке и ее отражение в 

драмах А. Н. 

Островского (1823-

1886) 

Содержание учебного материала:  ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

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, ее предназначение в семье и эмансипации, отсутствие 

образования для девочек дворянского и мещанского сословия, типическое в ее образе. 

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

1 

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. 

1  

Тема 2.2 

Илья Ильич Обломов 

как вневременной тип и 

одна из граней 

национального 

характера 

Содержание учебного материала:  ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

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?» 

1 

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?» 

1 

Тема 2.3 

Новый герой, 

«отрицающий всё», в 

романе И.С. Тургенева 

(1818-1883) «Отцы и 

дети» 

Содержание учебного материала: 

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». 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 
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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). 

1 

Основное содержание 

Тема 2.4 

Люди и реальность в 

сказках М. Е. 

Салтыкова – Щедрина 

(1826-1889): русская 

жизнь в иносказаниях. 

Содержание учебного материала: 1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

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. 

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 2.5 

Человек и его выбор в 

кризисной ситуации в 

романе Ф. М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание»(1866) 

Содержание учебного материала:  ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

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 раскольниковой 

«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 романеи др. 

1 

Практические занятия: Работа с 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/ инфографики /презентации /видеоролика 

/постера /коллажа /подкаста или в др. оговоренном преподавателем формате и соотнесении фактов 

личной биографии с художественным творчеством писателя; работа с информационными ресурсами и 

картами, подготовка иллюстраций с вероятным маршрутом экскурсии по местам Петербурга, 

упомянутых в романе, и комментариев; написание текста исследования «Почему Раскольников 

убивает?»(В. Набоков) или текста опровержения теории Раскольникова. 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Тема 2.6 

Человек в поиске 

правды и любви:  

« любовь – это 

деятельное желание 

Содержание учебного материала: 

«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 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 
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добра другому…» - в 

творчестве Л. Н. 

Толстого  

(1828 – 1910) 

своеобразие, смысл названия, отражение нравственных идеалов Толстого в системе персонажей. 

«Мысль семейная» и «мысль народная». Роль народа и личности в истории. Экранизация романа. 

Духовные искания, публицистика, народные рассказы. Толстовство и толстовцы, отлучение от церкви. 

Музей Ясная Поляна. Значение фигуры Толстого для русской культуры 

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/ видеоролики и др. формате (по 

выбору) об истории создания романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. Толстого. Написание рецензии на 

экранизации «Войны и мира» 

1  

Тема 2.7  

Проблема 

ответственности 

человека за свою 

судьбу и судьбы 

близких ему людей в 

рассказах А. П. Чехова             

(1860-1904) 

Содержание учебного материала: 

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. 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

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» 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Раздел 3  

Поэзия второй половины XIX века 

 

10 

 

 

Тема 3.1 

Крестьянство как 

собирательный герой 

поэзии Н. А. Некрасова 

Содержание учебного материала: 
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», 
«14июня1854года», «Тишина», «Еще мучимый страстью 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», «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 вoплoщeниe.  
Фольклорная основа поэмы. Легенда об атамане Кудеяре. 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 

06,ОК 09 
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 Практические занятия: чтение и анализ стихотворений; подготовка cooбщeний / презентаций/ 

ролика/ подкаста или др. формате (по выбору) о тех поэтических текстах Н. А. Некрасова, которые в 

последствии стали народными песнями, ответив на вопрос, почему его тексты легко превращаются в 

песни. Работа с инфоресурсами: cooбщeниe о легендарном сюжете об атамане Кудеяре в фольклоре и 

его воплощении в поэме Некрасова 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Тема 3.2 

Человек и мир в 

зеркале поэзии. Ф.И. 

Тютчев и А.А. Фет 

Содержание учебного материала: 

Основные темы и художественное своеобразие лирики Тютчева, бурный пейзаж как доминанта в 

художественном мире Тютчева. Для чтения и изучения. Ф.И. Тютчев: «Наш век»,  «Silentiuimi»,«Не 

то, что мните вы, природа...» «0,как убийственно мы любим...», «Фонтан», «Чему бы жизнь нас не 

учила...», «Осенний вечер», «Не рассуждай, не хлопочи...», «Я встретил вас...», «Два 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,  ветер 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 пpoщaeтcя с землею...», «Еще  весны душистой нега...», «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Сияла ночь. Јlуной был полон сад...», «Я тебе ничего не скажу...», «Это утро, радость 

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

3 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Практические занятия: чтение и анализ стихотворений; подготовка литературно-музыкальной 

композиции на стихи поэтов и подбор иллюстративного материала 

3 

Раздел  4.  

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

10  

Тема 4.1. 

Мотивы лирики и 

прозы И. А. Бунина 

Содержание учебного материала 

Иван Алексеевич Бунин (1870—953). 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. Психологизм бунинской прозы. Пейзаж. Особенности языка: «живопись 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Тема 4.2  

Традиции 

русской классики в 

творчестве 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) Сведения из биографии. 

Повесть «Олеся». Тела «естественного человека» в повести. Мечты Олеси и реальная жизнь ее 

окружения. Трагизм любви героини. Осуждение пороков общества. Рассказ «Гранатовый браслет». 

Своеобразие сюжета. Герои о сущности любви. Трагическая история любви Желткова. Развитие темы 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 
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А. И. Куприна «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.Роои,1964) 

Тема 4.3 

Герои М. Горького в 

поисках смысла жизни 

Содержание учебного материала 

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 драка. 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. Художественный театр. 

Сценическая история пьесы «На дне» 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Практические занятия: Романтизм ранних рассказов писателя. Рассказ-триптих. 

Противопоставление героя-индивидуалиста и героя-альтруиста. Социально-философская пьеса. 

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 4.4 

Серебряный век: 

общая характеристика и 

основные 

представители 

Содержание учебного материала  
От реализма—к модернизму Серебряный век: происхождение и смысл определения. Серебряный век 

как культурно- историческая эпоха. Предпосылки возникновения. Классификация литературных 

направлений: от реализма—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»). Акмеизм. Возвращение к «прекрасной ясности». 

Предметность тематики и образов, точность слова. Поэты-акмеисты: Н. Гумилев («Жираф»): Г. 

Городецкий («Береза»). 

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 Андреев 

Леонид Николаевич (1971-1919). Родоначальник русского экспрессионизма. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например,”Иуда Искариот”,”Большой шлем” и другие 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 
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Тема 4.5 

А. А. Блок. Лирика. 

Поэма «Двенадцать» 

Содержание учебного материала 

А. А. Блок. Лирика. Поэма «Двенадцать» 

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 воплощение и интерпретация образа России. 

Тема призвания поэта. 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Практические занятия: 

Поэма «Двенадцать». Проблематика, сюжет и композиция. «Рождение будущего в пожаре и крови»: 

образ революции. Образ «двенадцати». Образ Христа и неоднозначность его интерпретация. 

Символика образов. Антитеза. Полифонизм поэмы.  Поэма в живописи и на сцене Музыкальность, 

экспрессивность как художественная особенность поэтической речи Блока. Песни и романсы на стихи 

поэта 

3 

Раздел 5 

Особенности развития литературы 1920–х годов 

10  

Тема 5.1 

Поэтическое 

новаторство 

В. Маяковского 

Содержание учебного материала 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) Трагедия горлана-главаря (факты биографии). 

«Послушайте!», «Лиличка!»,«Скрипка и немножко нервно», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», 

«Haтe!», «А вы могли бы?», «Юбилейное», «Сергею Есенину». 

Лирика. 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. 

3 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Практическое занятие: 

Поэта-триптих «Облако в штанах». Образ лирического героя-бунтаря и его возлюбленной. 

Новаторское открытие Маяковского в жанре поэмы: усиление 

лирического начала (пpeвpащeниe поэмы в лирический монолог). Особенности рифмовки. 

Поэтическое новаторство Маяковского (ритмика, рифма, строфика и графика стиха, 

неологизмы, гиперболичность). Своеобразие жанров и стилей лирики поэта. Стихи поэта в 

современной массовой культуре 

3 
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Тема5.2 

Драматизм судьбы 

поэта (С. А. Есенин) 

Содержание учебного материала 

Сергей Александрович Есенин (1895-1925) 

(«Гой ты, Русь мoя 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 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Практические занятия 

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. 

2  

Раздел 6 

Особенности развития литературы 1930-начала 1940-х годов 

10 

 

 

Тема 6.1 

Исповедальность 

лирики 

М.И.Цветаевой 

Содержание учебного материала 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) Сведения из биографии. 

«Роландов Рог», «Моим стихам написанным так рано...», «Ктo создан из камня, ктo создан из глины...», 

«Kycт», «Тоска по родине! Давно...», «Вчера eщe в глаза глядел...», 

«Идёшь на мeня похожий...», «Все рядком лeжaт ...», «Стихи к Блоку» («Имя твое—птицa 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 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

 Практические занятия -  

Тема 6.2 

Андрей Платонов. 

«Усомнившийся 

Макар» 

Содержание учебного материала 

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 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Практические занятия: 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  
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Тема 6.3 

Вечные темы в поэзии 

А. А. Ахматовой 

Содержание учебного материала 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) Сведения из биографии. 

«Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Смятение», «Пoд крышей 

промерзшей пycтoro жилья...», «Муза», «Муза ушла по дopore...»,«Мне ни к чему одические рати...», 

«Не с теми я, кто бросил землю...», «Мне голос был. 0н звал утешно...», «Родная земля», «Смуглый 

отрок бродил по аллеям...» 

Лирика. Основные темы лирики Ахматовой: любовь как всепоглощающее чувство, как мука; тема 

творчества; гражданская тема; пушкинская тема. 

Поэта «Реквием». Памятник страданиям и мужеству. Трагический пафос произведения. 

Жанр и композиция поэмы. Смысл названия. Образ лирической героини. Эпилог поэмы: личная 

трагедия героини и общенародное горе. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Тема исторической памяти. Аллюзии и реминисценции в произведении. Жизнь и творчество А. 

Ахматова в кино и музыке 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Тема 6.4 

«Изгнанник, 

избранник»: М. А. 

Булгаков 

Содержание учебного материала 

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. Экранизация романа. 

или 

роман «Белая гвардия». История создания произведения. Смысл названия. Эпиграфы. Жанр и 

композиция. Система образов. Образ Дома и Города в вихре Гражданской войны. Нравственный выбор 

героев в эпоху распри и раздора. Честь как главное качество человека. Смысл финала. Литературные 

ассоциации в романе. Сценическая и киноистория романа. 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Практические занятия: 

Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». Уровни повествования. Реальность и фантастика. 

Сатира в романе. Финал романа.  

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Тема 6.5 

М. А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий 

Дон» 

Содержание учебного материала 

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. 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. 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Практические занятия: 

 Герои романа-эпопеи о всенародной трагедии: работа над созданием образа героя. 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 
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06,ОК 09 

Раздел 7 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

8  

Тема 7.1 

«Дойти до самой 

сути»: Б.Пастернак 

Содержание учебного материала 

Борис Леонидович Пастернак (1890-1960). Сведения из биографии. Лауреат Нобелевской премии по 

литературе. 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Про эти стихи», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Любить иных – тяжелый крест…», «Никого не 

будет в доме…», «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Лирический герой поэзии: сложность его настроения, жизнеощущения. Тема поэтического творчества, 

стремление к простоте. Судьба творца в поэзии. Любовная лирика. Стремление поэта «дойти до самой 

сути» явлений. Человек, природа и время в лирике. Христианские мотивы. Особенность поэтики: 

сочетание бытовых деталей и образов-символов, философская глубина. Песни современных бардов на 

стихи поэта. 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Практические занятия: 

Анализ стихов Б.Пастернака, посвященных ведущим темам в лирике поэта: творчество, любовь, 

человек, время, природа и др. работа над характеристикой лирического героя, особенностями поэтики 

(философская глубина, образы-символы, бытовые детали). Анализ стихов А.Твардовского (тема войны, 

тема родного дома). Выявление основных мотивов. 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Тема 7.2 

Исповедальность 

лирики 

А.Твардовского 

Алексанрр Трифонович Твардовскнй (1910—1970) Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного) 

«Дробиться рваный цoкoль монумента...», «Памяти матери», «Я убит пoдo Ржевом...», «Я знаю: 

никакой мoeй вины...», «В тот день, когда окончилась война...», «Вся cуть в одном единственном 

завете...», «Признание», «О сущем». 

«Стихи неслыханной искренности и откровенности». Исповедальность лирических произведений. 

Темы, образы и мотивы. Тема памяти, тема войны, тема творчества в лирике поэта. Мотив служения 

народу, отечеству 

Анализ стихов А.Т. Твардовского, посвященных ведущим темам в лирике поэта: тема войны, тема 

родного дома. Выявление основных мотивов средствами других видов искусства. 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 
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Тема 7.3 

Тема Великой 

Отечественной войны 

в литературе 

Содержание учебного материала 

Поэзия и драматургия 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» 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. 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

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?» 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Раздел 8 

Особенности развития литературы 1950-1980 годов 

10  

Тема 8.1 

Тоталитарная тема в 

литературе второй 

половины XX века 

Содержание учебного материала 

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. 

 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Практические занятия: 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 

Шухова. Приемы создания образа: детали портрета, ночные пейзажи, связанные с героем, речь и 

поступки и др. Экранизация повести. 

1  
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Тема 8.2 

Социальная и 

нравственная 

проблематика в 

литературе второй 

половины XX века 

Содержание учебного материала 

Валентин Григорьевич Распутин (1937-2015) 

Повесть «Прощание с Мaтepoй». Связь творчества писателя с экологическими проблемами. Народ, 

его история, его земля в произведении. Образы «старинных старух». Утрата нравственных ценностей 

молодым поколением. Сииволика 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 шукшинских произведений. 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

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 

XIX века: сходство и отличие (составление таблицы). Речевая характеристика героев, открытый финал 

шукшинских произведений. 

1  

Тема 8.3 

Лирика: проблематика 

и образы 

Содержание учебного материала 

Развитие традиционных тем русской лирики: тема творчества, тема любви, гражданского служения, 

тема войны, единство человека и природы. Культурный контекст лирики. Поэтические искания. 

Иосиф Александрович Бродский (1940—1996) Лауреат Нобелевской премии по 

литературе. 

«В деревне Бог живет по yглам...», «Пилигримы», «Воротишься на родину. Ну что ж», «Стансы», 

«Postsciptum» («Кaк жаль, что тем, чем cтaлa для меня...»), «Ниоткуда с любовью надцатого 

мартобря...», «Конец прекрасной эпохи», «Пятaя годовщина», «На столетие Анны Ахматовой», 

«Рождественская звезда», «Не выходи из комнаты...» (по выбору учителя). 

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.  

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 
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Практические занятия: 

 Давид Самуилович Самойлов (1920—1990) Поэт, влюбленный в жизнь. «Сороковые,  розовые...», 

«Если вычеркнуть войну...» «Семен Андреич», «Дай выстрадать стихотворенье!..», «Стих небогатый, 

суховатый...», «Пестель, пoэт и Анна», «Конец Пугачева», «Названья зим», «Мне снился сон 

жестокий...»,”«Двор моего детства»,” 

«Болдинская осень», «Рождество Александра Блока», «Память» (по выбору учителя) 

«Все есть в стихах—и то и это...»: открытость любым темам, культурным традициям, духовным 

веяниям. Тематичесхое, жанровое, интонационное разнообразие самойловской поэзии. Пять 

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

2 

Тема 8.4 

Драматургия: 

традиции и 

новаторство 

Содержание учебного материала 

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 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Практические занятия: Драматизация: разыгрывание одной из частей двухактной пьесы 

А.Вампилова. Нравственные проблемы в произведении. Гоголевские традиции в пьесе драматурга. 

Символичность названия пьесы. 

1  

Раздел 9 

Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов 

14  

Взаимосвязь и 

взаимовлияние 

литератур народов 

России 

Содержание учебного материала 

Кайсын Шуваевич Кулиев (1917-1985) – балкарский поэт и прозаик. 

Лирика (перевод Б.Ахмадуллиной). «Его поэзия – это целостность человека и мира…». Тематическое 

многообразие лирики поэта: тема творчества («Сказали мне люди: «Поэт – кто велик»…», «Чужой 

бешмет не примеряй, мой стих…», «Жизнь- восхожденье»); тема любви к малой родине, ее природе 

(«Каким бы малым ни был мой народ…», «Зима пришла», «Яблоками пахнет осень…», «Вечер в 

горах»); историческая тема (война – «Обрушилось горе на нас, как скала…»; депортация – «В 

Хуламском ущелье»). Диалоги с российской культурой («Письмо к Расулу Газматову», «Мы слушали 

музыку»). Песни на стихи поэта. 

Чтение и анализ стихов К.Кулиева. Тематика и проблематика стихов поэта. Судьба балкарского народа 

в лирике Кулиева. Диалоги поэта с российской культурой. Б.Ахмадуллина – переводчик стихов 

К.Кулиева. 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Раздел 10 

Особенности развития литературы 1980-2000-х годов 

14  
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Тема 10.1 

Основные тенденции 

развития зарубежной 

литературы и 

«культовые» имена 

Содержание учебного материала 7 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 

04,ОК 05, ОК 

06,ОК 09 

Рэй Брэдбери (1920—2012). Научно-фантастические рассказы «И грянул гром», «Вельд». 

Рассказы-предупреждения. Роль цивилизации, технологий в судьбе человека и общества. Психологизм 

рассказов. Ответственность настоящего перед будущим («эффект бабочки» -«И грянул гром»). 

Переплетение разных тем (тема отцов и детей, детской жестокости, влияния технологий на жизнь 

человека—«Вельд»). Сочетание сказки и фантастики Эрнест Хемингуэй (1899—1961). Новелла «Кошка 

под дождем». Особая атмосфера произведения и способы ее создания. Герои новеллы. Отношения 

между ними: «диалог глухих». Символика сцены с кошкой: незнакомый человек способен 

почувствовать и понять другого лучше, чем близкие люди. 

Особенности жанра «фантастический рассказ». Рассказ-предупреждение Р. Брэдбери. Другие проблемы 

человека и общества, связанные с научно-техническим прогрессом (рассуждение с опорой на текст). 

«Кошка под дождем» Хемингуэя: особенности жанра новеллы. Нравственные проблемы и способы их 

раскрытия писателем. 

Практические занятия: Зарубежная поэзия и драматургия второй XIX и XX века. Драматизация: 

разыгрывание одного из эпизодов выбранного произведения, чтение и анализ стихотворений. 

7  

Промежуточная аттестация - экзамен   

Всего: 108  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

учебных  занятий по темам, указанным в РПД. 

В соответствии с ФГОС занятия проводятся, как правило, в кабинете 

литературы. Оборудование учебного кабинета: мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, учебная мебель, учебно-методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы, комплект портретов писателей, комплект 

плакатов по дисциплине, раздаточный материал по дисциплине, словари.  

 

3.2. Перечень необходимого программного обеспечения 

1. 7-zip архиватор; (лицензия на англ. http://www.7-zip.org/license.txt) 

2. Adobe Acrobat Reader просмотрщик файлов ; (лицензия - 

https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME) 

3. А dobe Flash Player –графический редактор; (лицензия - 

https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME) 

3. Apache OpenOffice – офисный пакет; (лицензия - 

http://www.openoffice.org/license.html) 

4. FreeCommander - проводник; (лицензия - 

https://freecommander.com/ru/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7% 

d0%b8%d1%8f/) 

5. Google Chrome — браузер; (лицензия - 

https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

6. LibreOffice – офисный пакет (в свободном доступе); 

7. Mozilla Firefox - браузер.(лицензия - https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7-zip.org/license.txt#_blank
https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME
https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME
http://www.openoffice.org/license.html
https://freecommander.com/ru/Ð
https://freecommander.com/ru/Ð
https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/


 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Основная литература 

1.  Красовский, В. Е.  Русская литература. Базовый и углубленный уровни: 10—11 

классы : учебник для среднего общего образования / В. Е. Красовский, А. В. 

Леденев ; под общей редакцией В. Е. Красовского. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 696 с. — (Общеобразовательный цикл). — ISBN 978-5-534-16256-

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

https://urait.ru/bcode/544805  

2. Литература : учебник : в 2 ч. Ч. 1 / Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова [и др.] ; 

под редакцией Г. А. Обернихиной. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2019. - 431 с. : ил. - 

(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - Авторы указаны на 

обороте титульного листа. - Библиогр. в конце глав. 45 

3. Литература : учебник : В 2 ч. Ч. 2 / Г. А. Обернихина и др. ; под ред. Г. А. Обернихиной. - 

Москва : Академия, 2018. - 448 с. : ил. - (Профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины). – Текст непосредственный. 30 

4. Литература : учебник : в 2 ч. Ч. 2 / Г. А. Обернихина, Т. В. Емельянова, Е. В. Мацыяка, К. В. 

Савченко ; под редакцией Г. А. Обернихиной. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2019. - 

448 с. : ил. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - Авторы 

указаны на обороте титульного листа. - Библиогр. в конце глав. 45 

5. Литература : учебник : В 2 ч. Ч. 1 / Г. А. Обернихина и др. ; под ред. Г. А. Обернихиной. - 

Москва : Академия, 2018. - 431 с. : ил. - (Профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины). – Текст непосредственный. 30 

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

среднего общего образования / А. А. Сафонов [и др.] ; составитель А. А. Сафонов ; под 

редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 438 с. — 

(Общеобразовательный цикл). — ISBN 978-5-534-16221-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540958  

 

4.2Дополнительная литература 

 

1. Красовский, В. Е.  Литература : учебник для среднего профессионального образования / В. 

Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. Красовского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 709 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15557-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/542133  

2. 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, 2024. — 212 с. — 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537535  

3. 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, 2024. — 232 с. — 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537746  

https://urait.ru/bcode/544805
https://urait.ru/bcode/540958
https://urait.ru/bcode/542133
https://urait.ru/bcode/537535
https://urait.ru/bcode/537746


 

4. Черняк, М. А.  Отечественная литература XX—XXI вв : учебник для среднего 

профессионального образования / М. А. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12335-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541116  

 

4.3Периодические издания 

 

1. Вопросы литературы. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/686  

2. Литература в школе. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/41546  

3. Русская литература. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/65276 

4. Русская речь. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/621  

5. Русская словесность. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/622  

 

4.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: сайт. – URL: http://biblioclub.ru 

2. ЭБС Издательства «Лань»: сайт. – URL: http://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Юрайт»: сайт. – URL:  https://urait.ru/  

4. ЭБС «BOOK.ru»: сайт. – URL: https://www.book.ru 

5. ЭБС «ZNANIUM.COM»: сайт. – URL: https://www.znanium.com 

6. Базы данных компании «Ист Вью»: сайт . – URL:  http://dlib.eastview.com    

7. Научная электронная библиотека «eLabrary.ru»: сайт. – URL: http://elibrary.ru/ 

8. Электронная библиотека "Издательского дома "Гребенников". -  URL: 

http://www.grebennikon.ru/  

9. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия). - URL: 

http://uisrussia.msu.ru/  

10. "Лекториум ТВ" - видеолекции ведущих лекторов России. - URL: 

http://www.lektorium.tv/  

11. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

КубГУ. - URL: http://docspace.kubsu.ru/ 

12.  Российское образование [Федеральный портал]. - URL: https://www.edu.ru/ 

13. ЦОС «Моя школа»: сайт.-  URL: https://myschool.edu.ru/  
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https://dlib.eastview.com/browse/publication/41546
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https://www.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Обучение обучающихся осуществляется по традиционной технологии 

(лекции, практики) с включением инновационных элементов. 

С точки зрения используемых методов лекции подразделяются следующим 

образом: информационно-объяснительная лекция, повествовательная, лекция- 

беседа, проблемная лекция и т. д. 

Устное изложение учебного материала на лекции должно конспектироваться. 

Слушать лекцию нужно уметь – поддерживать своё внимание, понять и 

запомнить услышанное, уловить паузы. В процессе изложения преподавателем 

лекции обучающийся должен выяснить все непонятные вопросы. Записывать 

содержание лекции нужно обязательно – записи помогают поддерживать 

внимание, способствуют пониманию и запоминанию услышанного, приводит 

знание в систему, служат опорой для перехода к более глубокому 

самостоятельному изучению предмета. 

Методические рекомендации по конспектированию лекций: 

– запись должна быть системной, представлять собой сокращённый 

вариант лекции преподавателя. Необходимо слушать, обдумывать и 

записывать одновременно; 

– запись ведётся очень быстро, чётко, по возможности короткими 

выражениями; 

– не прекращая слушать преподавателя, нужно записывать то, что 

необходимо усвоить. Нельзя записывать сразу же высказанную мысль 

преподавателя, следует её понять и после этого кратко записать своими 

словами или словами преподавателя. Важно, чтобы в ней не был потерян 

основной смысл сказанного; 

– имена, даты, названия, выводы, определения записываются точно; 

– следует обратить внимание на оформление записи лекции. Для 

каждого предмета заводится общая тетрадь. Отличным от остального цвета 

следует выделять отдельные мысли и заголовки, сокращать отдельные 

слова и предложения, использовать условные знаки, буквы латинского и 

греческого алфавитов, а также некоторые приёмы стенографического 

сокращения слов. 

Практические занятия по дисциплине «Литература» проводятся по схеме: 

устный опрос по теории в начале занятия; 

 работа в группах по разрешению различных ситуаций по теме занятия; 

решение практических задач; 

 индивидуальные задания для подготовки к практическим занятиям. 

Цель практического занятия - научить обучающихся применять теоретические 

знания при решении практических задач на основе реальных данных. 

На практических занятиях преобладают следующие методы: 

вербальные (преобладающим методом должно быть объяснение); 

практические (письменные здания, групповые задания и т. п.). 

Важным для обучающегося является умение рационально подбирать 

необходимую учебную литературу. Основными литературными источниками 

являются: 

– библиотечные фонды филиала КубГУ; 



 

– электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

он-лайн»; 

– электронная библиотечная система Издательства «Лань». 
Поиск книг в библиотеке необходимо начинать с изучения предметного 

каталога и создания списка книг, пособий, методических материалов по теме 

изучения. Просмотр книги начинается с титульного листа, следующего

 после обложки. На нём обычно помещаются все основные данные, 

характеризующие книгу: название, автор, выходные данные, данные о 

переиздании и т.д. На обороте титульного листа даётся аннотация, в которой 

указывается тематика вопросов, освещённых в книге, определяется круг 

читателей, на который она рассчитана. Большое значение имеет предисловие 

книги, которое знакомит читателя с личностью автора, историей создания 

книги, раскрывает содержание. Прочитав предисловие и получив общее 

представление о книге, следует обратиться к оглавлению. Оглавление книги 

знакомит обучаемого с содержанием и логической структурой книги, позволяет 

выбрать нужный материал для изучения. Год издания книги позволяет судить о 

новизне материала. Чем чаще книга издаётся, тем большую ценность она 

представляет. В книге могут быть примечания, которые содержат различные 

дополнительные сведения. Они печатаются вне основного текста и разъясняют 

отдельные вопросы. Предметные и алфавитные указатели значительно 

облегчают повторение изложенного в книге материала. В конце книги может 

располагаться вспомогательный материал. К нему обычно относятся 

инструкции, приложения, схемы, ситуационные задачи, вопросы для 

самоконтроля и т.д. 

Для лучшего представления и запоминания материала целесообразно 

вести записи и конспекты различного содержания, а именно: 

– пометки, замечания, выделение главного; 

– план, тезисы, выписки, цитаты; 

– конспект, рабочая запись, реферат, доклад, лекция и т.д. 

Читать учебник необходимо вдумчиво, внимательно, не пропуская 

текста, стараясь понять каждую фразу, одновременно разбирая примеры, 

схемы, таблицы, рисунки, приведённые в учебнике. 

Одним из важнейших средств, способствующих закреплению знаний, 

является краткая запись прочитанного материала – составление конспекта. 

Конспект – это краткое связное изложение содержания темы, учебника или его 

части, без подробностей и второстепенных деталей. По своей структуре и 

последовательности конспект должен соответствовать плану учебника. Поэтому 

важно сначала составить план, а потом писать конспект в виде ответа на 

вопросы плана. Если учебник разделён на небольшие озаглавленные части, то 

заголовки можно рассматривать как пункты плана, а из текста каждой части 

следует записать те мысли, которые раскрывают смысл заголовка. 

Требования к конспекту: 

– краткость, сжатость, целесообразность каждого записываемого слова; 

– содержательность записи - записываемые мысли следует 

формулировать кратко, но без ущерба для смысла. Объём конспекта, как 

правило, меньше изучаемого текста в 7-15 раз; 

–конспект может быть как простым, так и сложным по структуре – это зависит 

от содержания книги и цели её изучения. 

Методические рекомендации по конспектированию: 



 

– прежде чем начать составлять конспект, нужно ознакомиться с 

книгой, прочитать её сначала до конца, понять прочитанное; 

– на обложке тетради записываются название конспектируемой 

книги и имя автора, составляется план конспектируемого теста; 

– записи лучше делать при прочтении не одного-двух абзацев, а 

целого параграфа или главы; 

– конспектирование ведётся не с целью иметь определённые записи, 

а для более полного овладения содержанием изучаемого текста, поэтому в 

записях отмечается и выделяется всё то новое, интересное и нужное, что 

особенно привлекло внимание; 

– после того, как сделана запись содержания параграфа, главы, 

следует перечитать её, затем снова обраться к тексту и проверить себя, 

правильно ли изложено содержание. 

Техника конспектирования: 

– конспектируя книгу большого объёма, запись следует вести в 

общей тетради; 

– на каждой странице слева оставляют поля шириной 25-30 мм для 

записи коротких подзаголовков, кратких замечаний, вопросов; 

– каждая станица тетради нумеруется; 
– для повышения читаемости записи оставляют интервалы между 

строками, абзацами, новую мысль начинают с «красной» строки; 

– при конспектировании широко используют различные сокращения 

и условные знаки, но не в ущерб смыслу записанного. Рекомендуется 

применять общеупотребительные сокращения, например: м.б. – может 

быть; гос. – государственный; д.б. – должно быть и т.д. 

– не следует сокращать имена и названия, кроме очень часто 

повторяющихся; 

– в конспекте не должно быть механического переписывания текста 

без продумывания его содержания и смыслового анализа. 

Обучающиеся для полноценного освоения учебного курса должны составлять 

конспекты как при прослушивании его теоретической (лекционной) части, так и 

при подготовке к практическим (семинарским) занятиям. Желательно, чтобы 

конспекты лекций и семинаров записывались в логической последовательности 

изучения курса и содержались в одной тетради. 

Конспект для обучающихся является неотъемлемой частью в процессе изучения 

курса, так он: 

в полном объеме оценивается как разновидность письменного ответа на 

изучаемые вопросы; 

служит базой для устного ответа на семинаре по одному из вопросов 

рассматриваемого плана; 

сведения из конспекта могут выступать в качестве источника дополнений к 

ответам других обучающихся. 

Организация текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется путём тестирования. 

Формой промежуточного контроля является экзамен. 



 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств 

 
№ п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
Наименование оценочного 
средства 

1. Введение Устный опрос 

2. 
Развитие русской литературы и культуры в первой 

половине XIX века 
Устный опрос 

3. 
Особенности развития русской литературы во второй половине 

XIX века 
Устный опрос 

4. Поэзия второй половины XIX века Устный опрос, практ. работа 

5. 
Особенности развития литературы и других видов 
искусства в начале XX века 

Устный опрос, практ. работа 

6. Особенности развития литературы 1920-х годов Устный опрос, практ. работа 

7. 
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х 

годов 
Устный опрос, практ. работа 

8. 
Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 
Устный опрос 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

7.2 Критерии оценки результатов обучения 
 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

уметь:  

-строить речь в соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

Текущий контроль в форме: 
- фронтальный опрос 

- индивидуальный устный опрос 

- письменный контроль (тесты по теоретическому 

материалу) 

-практическая работа 

-определять стилистические особенности 

представленного текста; 

Текущий контроль в форме: 
- фронтальный опрос 

- индивидуальный устный опрос 

- письменный контроль (тесты по теоретическому 

материалу) 

- практическая работа 

-писать тексты различных стилей; Текущий контроль в форме: 
- фронтальный опрос 

- индивидуальный устный опрос 

- письменный контроль (тесты по теоретическому 

материалу) 

- практическая работа 



 

-использовать в речи изобразительно-выразительные 

средства; 

Текущий контроль в форме: 
- фронтальный опрос 

- индивидуальный устный опрос 

- письменный контроль (тесты по теоретическому 

материалу) 

- практическая работа 

-произносить, писать и употреблять слова в 

соответствии с изученными нормами русского 

литературного языка; 

Текущий контроль в форме: 
- фронтальный опрос 

- индивидуальный устный опрос 
- письменный контроль (тесты по теоретическому 

материалу) 

- практическая работа 

-составлять словосочетания и предложения в 

соответствии с синтаксическими нормами русского 

языка; 

Текущий контроль в форме: 

- фронтальный опрос 

- индивидуальный устный опрос 

- письменный контроль (тесты по теоретическому 

материалу) 

- практическая работа 

-составлять конспект, тематический конспект, 

аннотацию, рецензию. 

Текущий контроль в форме: 
- фронтальный опрос 

- индивидуальный устный опрос 

- письменный контроль (тесты по теоретическому 

материалу) 

- практическая работа 

знать: 

-особенности устной и письменной речи; Текущий контроль в форме: 
- фронтальный опрос 

- индивидуальный устный опрос 

- письменный контроль (тесты по теоретическому 

материалу) 

- практическая работа 

-стили речи и их особенности; Текущий контроль в форме: 
- фронтальный опрос 

- индивидуальный устный опрос 

- письменный контроль (тесты по теоретическому 

материалу) 

- практическая работа 

7.3 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Текущий контроль может проводиться в форме: 

-фронтальный опрос, индивидуальный устный опрос 

-письменный контроль 

-тестирование по теоретическому материалу 

Форма 

аттестации 

 

Знания 
 

Умения 
Владения 

(навыки) 

Личные 

качества 

студента 

Примеры 

оценочных 

средств 

Устный Контроль знаний Оценка умения Оценка навыков Оценка Контрольные 

(фронтальный) по теме анализировать устной и способности вопросы по 

опрос по темам  языковые письменной оперативно и темам 
  единицы с передачи качественно прилагаются 
  точки зрения содержания отвечать на  

  правильности, текста в сжатом поставленные  

  точности и или развёрнутом вопросы  

  уместности их виде   

  употребления,    

  устранять    

  ошибки и    

  недочеты в    

  своей устной и    



 

  письменной 
речи 

   

Фронтальный Контроль Оценка умения Оценка навыков Оценка Контрольные 
опрос степени и анализировать логического способности вопросы по 
 осознанности языковые анализа и оперативно и темам 
 усвоения единицы с синтеза при качественно прилагаются 
 учебного точки зрения сопоставлении отвечать на  

 материала правильности, конкретных поставленные  

  точности и понятий вопросы  

  уместности их    

  употребления,    

  устранять    

  ошибки и    

  недочеты в    

  своей устной и    

  письменной    

  речи    

Письменный Контроль знания Оценка умения Оценка навыков Оценка Пример 

контроль грамматических, работать с работы с способности работы 
 лексических, текстом, языковым оперативно и прилагается 
 орфоэпических пользоваться материалом, качественно  

 норм русского словарями проведения решать  

 языка русского информационно- поставленные  

  языка; смыслового на  

  проводить анализа текста практических  

  лингвистическ  работах задачи  

  ий анализ  и  

  текстов  аргументирова  

  различных  ть результаты  

  функциональн    

  ых стилей и    

  разновидносте    

  й языка    

Тестирование Контроль знаний Оценка умения Оценка навыков Оценка Вопросы 

по темам различать логического способности прилагаются 
 конкретные анализа и оперативно и  

 понятия синтеза при качественно  

  сопоставлении отвечать на  

  конкретных поставленные  

  понятий вопросы  

 

Реферат. Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно- исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Тест. Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Устный опрос. Метод контроля, позволяющий не только опрашивать и 

контролировать знания обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и 

закреплять знания, умения и навыки. 

Контрольная работа. Тест, в котором измеряется уровень знаний, навыков и 

умений. Используется как средство для установления эффективности осуществления 

образовательной деятельности. 



 

Критерии оценки. Знания обучающихся на  практических занятиях 

оцениваются отметками  «отлично», «хорошо»,  «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется, когда обучающийся показывает глубокое 

всестороннее знание раздела дисциплины, обязательной и дополнительной 

литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, может 

применять знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях раздела дисциплины, обязательной 

литературы, знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном 

изложении материала, умении применить знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда обучающийся в основном знает раздел 

дисциплины, может практически применить свои знания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда обучающийся не освоил основного 

содержания предмета и слабо знает изучаемый раздел дисциплины. 

 

Примерная контрольная работа для текущей аттестации: 
 

1 вариант 

1. Кого из русских писателей-классиков называли «Колумбом 

Замоскворечья»? 

 

2. А.Н.Островский начал учебу: 

а) на юридическом факультете Московского университета 
б) на филологическом факультете Московского университета в) в 

Царскосельском лицее 

г) на филологическом факультете Казанского университета 

 

3. Какое из произведений Островского современники называли 

«купеческими «Мертвыми душами»? 

 

4. Первоначальное название пьесы «Свои люди – сочтемся»: 

а) Бедность не порок 

б) Волки и овцы в) Банкрот 

г) Лес 

 

5. Кто из персонажей драмы «Гроза» сказал? 

«Конечно, не дай бог этому случиться! А уж коли очень мне здесь опостылеет, то не 

удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, 

так не стану, хоть меня режь!» 

6. Известный фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» - экранизация 

пьесы… 

а) «Гроза» 

б) «Свои люди – сочтемся» в) 

«Бесприданница» 

г) «Без вины виноватые» 



 

7. Известный театральный деятель С.А.Юрьев об одной из пьес 

Островского сказал: «…не Островский написал, … Волга написала». Какую пьесу 

он имел в виду? 

 

8. Малая родина И.С.Тургенева – город… 

а) Курск 

б) Воронеж в) Тверь 

г) Орел 

 

9. Родовое имение Тургенева - … 

а) Щелыково 

б) Шахматово 

в) Спасское-Лутовиново г) Малые 

Сорочинцы 

 

10. О каком рассказе Тургенева, впоследствии вошедшего в цикл «Записки 

охотника», Белинский сказал: «Не удивительно, что маленькая пьеска эта имела 

такой успех: в ней автор зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему 

еще никто не заходил»? 

а) «Бежин луг» 

б) «Хорь и Калиныч» в) «Бирюк» 

г) «Касьян с Красивой мечи» 

 

11. Один автор дает такую краткую характеристику своему герою: 

«Нигилист. Самоуверен, говорит отрывисто и немного, работящ. <…> Независимая 
душа и гордец первой руки». Укажите автора, героя и произведение. 

 

12. «Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им 

прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: все 

на свете вздор! - и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, 

прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты». Какому 

герою принадлежит это известное высказывание? 

а) Николаю Петровичу Кирсанову б) Павлу 

Петровичу Кирсанову 

в) Аркадию г) Базарову 

 

13. Кому посвятил И.С.Тургенев роман «Отцы и дети»? 

 

Чей это портрет? 

 

14. «Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу 

заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами 

песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало 

самоуверенность и ум». 



 

15. «На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые 

волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без 

морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и 

легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были 

светлые, черные, продолговатые глаза» 

 

16. «Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, 

с темными волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и 

нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка 

легко лежала на ее круглых плечах». 

 

17. Вспомните известное диалогическое противостояние Павла Петровича 

Кирсанова и Евгения Базарова. Как называется резкое противопоставление 

различных жизненных позиций/явлений в художественном произведении? 

 

18. О каком из своих произведений А. С. Пушкин сказал: 

…собранье пёстрых глав, 

Полусмешных, полупечальных, 

Простонародных, идеальных?.. 

 

19. Кто сказал о Гоголе? 
«Мертвые души потрясли всю Россию… Подобное обвинение необходимо было 

современной России. Это история болезни, написанная мастерской рукой. Поэзия 

Гоголя – это крик ужаса и стыда…» 

 

20. Соедините имена и отчества известных русских писателей с их фамилиями. 

1) Чехов а) Федор Иванович 

2) Толстой б) Иван Сергеевич 

3) Достоевский в) Афанасий Афанасьевич 

4) Фет г) Николай Алексеевич 5) Салтыков-Щедрин д) Федор Михайлович 

6) Тютчев е) Михаил Евграфович 

7 )Тургенев ж) Лев Николаевич 

8) Лесков з) Александр Николаевич 

9) Некрасов и) Николай Семенович 10)Островский к) Антон Павлович 
21. «На заре ты ее не буди, 

На заре она сладко так спит; 

Утро дышит у ней на груди, 

Ярко пышет на ямках ланит.» 

Перед вами отрывок из известного стихотворения русского поэта 19 века. Назовите 

автора. 

Какой вид метафоры использует автор («утро дышит», «ланит пышет»)? 

Какую стилистическую фигуру использует автор первых двух строчках 

стихотворения? 

 

22. Родной город А.П.Чехова 

а) Рязань 

б) Красноярск в) Сочи 



 

г) Таганрог 

 

23. М.Горький однажды сказал: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете 

реализм… Дальше Вас никто не может идти по сей стезе, никто не может писать 

так просто о таких простых вещах, как Вы это умеете. После самого 

незначительного Вашего рассказа – все кажется грубым, написанным не пером, а 

точно поленом». К кому он обращался? 

а) К Чехову 

б) К Достоевскому в) К 

Толстому 

г) К Куприну 

 

24. Вот парадный подъезд. По торжественным дням, 

Одержимый холопским недугом, 

Целый город с каким-то испугом Подъезжает 

к заветным дверям 

Перед вами отрывок из известного стихотворения русского поэта 19 века. Назовите 

автора. 

Какой троп использует автор в приведенном отрывке? Определите размер. 

 

25. Известно, что фамилия «Фет» известного русского поэта – псевдоним. 

Укажите настоящую фамилию этого автора. 

 

26. Этот классик отечественной литературы был лишен права носить 

русскую фамилию отца и лишился всех привилегий, связанных со званием 

дворянина. С целью возвращения дворянского звания, он поступает на службу. 

Однако военный чин, дающий на это право, всякий раз, по мере продвижения по 

службе, повышался в своем ранге. Лишь на закате дней этому поэту удалось 

возвратить дворянское звание и утраченную фамилию отца. Назовите этого 

автора. 

 

27. Прочитав стихотворение этого поэта о весне – «Еще майская ночь» - 

Л.Н.Толстой воскликнул: «И откуда у этого добродушного толстого офицера 

берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?» О ком 

он так сказал? 

а) О А.А.Фете 
б) О Ф.И.Тютчеве в) О 

А.Н.Майкове 

г) правильных ответов нет 

 

28. Какая деятельность Толстого вызвала недовольство и подозрение 

царского правительства? 

 

29. Кого из знаменитых партизан Отечественной войны 1812 года 

изобразил Толстой в романе «Война и мир» в образе Василия Денисова? 

 

30. Откуда эти строки? 

а) «…Дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной 



 

силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил… поднималась, опускалась и 

гвоздила французов до тех пор, пока не погибло всё нашествие». 

б) Старик Державин нас заметил И, в 

гроб сходя, благословил. 

в) О мощный властелин судьбы! Не 

так ли ты над самой бездной На 

высоте уздой железной Россию 

поднял на дыбы? 

г) Я ищу свободы и покоя! 

Я б хотел забыться и заснуть! 

31. Чьи эти слова? (Роман Л. Н. Толстого «Война и мир») 

1. «Гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество – вот заколдованный круг, 

из которого я не могу выйти… И это глупое общество…» 

2. «Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Так бы вот села на 

корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки… и полетела бы». 

3. «В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения – мучат народ, 

просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может 

так идти» 

32. Чей это портрет? 

1. «…Небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определёнными и 

сухими чертами. Всё в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до 

тихого, мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его 

маленькою оживлённою женой». 

2. Он «был неуклюж. Толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с 

огромными красными руками, он, как говорится, не умел войти в салон и ещё 

менее умел из него выйти… Кроме того, он был рассеян» 

3. «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими 

детскими, тоненькими оголёнными руками и маленькими ножками». 

4. «Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на 

полуотворённые зубы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда 

во всем лице теплился ровный свет беспечности» 

5. «На нём был изящный утренний, в английском стиле, костюм… тугие 

воротнички рубашки, правда, не белой, а пёстренькой… с обычною 

неуловимостью упирались в выбритый подбородок». 

6. «Он был замечательно хорош собою, с прекрасными тёмными глазами, тёмно- 

рус, ростом выше среднего, тонок и строен». 
 

Ключи: 

1. а 

3. «Свои люди – сочтемся» 

4. в 

5. Катерина 

6. в 

7. «Грозу» 

8. г 

9. в 

10. б 

11. И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Евгений Базаров 



 

12. б 

13. В.Г.Белинскому 

14. Евгений Базаров 

15. Павел Петрович 

16. Фенечка 

17. Антитеза 

18. О романе «Евгений Онегин» 

19. А. И. Герцен 

20 

21. А.А.Фет 

олицетворение 

анафора (единоначатие) 

22. г 

23.а 

24. а) Н.А.Некрасов 

б) анапест 

метонимия 

25. Шеншин 

26. А.А.Фет 

27. а 

28. Его общественная и педагогическая деятельность. 

29. Дениса Давыдова. 

30. а) «Война и мир» Л. Н. Толстой 

б) «Евгений Онегин» А. С. Пушкин 

в) «Медный всадник» А. С. Пушкин 

г) «Выхожу один я на дорогу…» М. Ю. Лермонтов 

31. 1. Андрей Болконский. 

2. Наташа Ростова. 

3. Пьер Безухов. 

32. 1. Князь Андрей Болконский. 

2. Пьер Безухов. 

3. Наташа Ростова. 

4. Обломов 

5. Павел Петрович 

6. Раскольников 



 

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекция 

Литературный процесс второй половины 19 века 

С середины 19 века русская литература становится не только искусством номер 

один, но и властительницей политических идей. В условиях отсутствия политических 

свобод общественное мнение формируется писателями, а в произведениях 

преобладает социальная тематика. Социальность и публицистичность - 

отличительные черты литературы второй половины 19 века. Именно в середине 

столетия были поставлены два болезненных русских вопроса: "Кто виноват?" 

(название романа Александра Ивановича Герцена, 1847) и "Что делать?" (название 

романа Николая Гавриловича Чернышевского, 1863). 

Русская литература обращается к анализу общественных явлений, поэтому 

действие большинства произведений - современное, то есть происходит в то время, 

когда создаётся произведение. Жизнь героев изображается в контексте широкой 

социальной картины. Проще говоря, герои "вписываются" в эпоху, их характеры и 

поведение мотивируются особенностями социально-исторической атмосферы. 

Именно поэтому ведущим литературным   направлением   и методом второй 

половины 19 века становится критический реализм, а ведущими жанрами - роман и 

драма. При этом, в отличие от первой половины столетия, в русской литературе 

возобладала проза, а поэзия отошла на второй план. 

Острота социальной проблематики была связана ещё и с тем, что в русском 

обществе 1840-1860-х гг. произошла поляризация мнений относительно будущего 

России, что выразилось в появлении славянофильства и западничества. 

Славянофилы (наиболее известные среди них - Алексей Хомяков, Иван 

Киреевский, Юрий Самарин, Константин и Иван Аксаковы) считали, что у России 

свой, особенный путь развития, предначертанный ей православием. Они решительно 

выступали против западной модели политического развития, дабы избежать 

обездушивания человека и общества. Славянофилы требовали отмены крепостного 

права, желали всеобщего просвещения и освобождения русского народа от 

государственной власти. Идеал они видели в допетровской Руси, где первоосновой 

народного бытия были православие и соборность (термин введён А. Хомяковым как 

обозначение единства в православной вере). Трибуной славянофилов был 

литературный журнал "Москвитянин". 

Западники (Пётр Чаадаев, Александр Герцен, Николай Огарёв, Иван Тургенев, 

Виссарион Белинский, Николай Добролюбов, Василий Боткин, Тимофей Грановский, 

к ним примыкал и теоретик анархизма Михаил Бакунин) были уверены в том, что 

Россия должна пройти в своём развитии тот же путь, что и страны Западной Европы. 

Западничество не было единым направлением и делилось на либеральное и 

революционно-демократическое течения. Как и славянофилы, западники выступали за 

немедленную отмену крепостного права, рассматривая это как основное условие 

европеизации России, требовали свободы 



 

печати и развития промышленности. В области литературы поддерживали реализм, 

основателем которого считали Н.В. Гоголя. Трибуной западников были журналы 

"Современник" и "Отечественные записки" в период их редактирования Н.А. 

Некрасовым. 

Славянофилы и западники не были врагами, они лишь по-разному смотрели на 

будущее России. По выражению Н.А. Бердяева, первые видели в России мать, вторые 

- дитя. Предлагаем для наглядности таблицу, составленную по данным "Википедии", 

где сопоставляются позиции славянофилов и западников. 
 

Критерии 

сопоставления 

Славянофилы Западники 

Отношение к 

самодержавию 

Монархия + совещательное народное 

представительство 

Ограниченная монархия, 

парламентский строй, демократические 

свободы 

Отношение к 

крепостному праву 

Отрицательное, выступали за отмену 

крепостного права сверху 

Отрицательное, выступали за отмену 

крепостного права снизу 

Отношение к Петру I Отрицательное. Пётр внедрил западные 

порядки и обычаи, которые сбили 

Россию с истинного пути 

Возвеличивание Петра, который 

спас Россию, обновил страну и 

вывел её на международный 

уровень 

По какому пути 

должна идти Россия 

Россия имеет свой особый путь развития, 

отличный от Запада. Но можно 

заимствовать фабрики, железные дороги 

Россия с опозданием, но идёт и 

должна идти по западному пути 

развития 

Как проводить 

преобразования 

Мирный путь, реформы сверху Либералы выступали за путь 

постепенных реформ. 

Революционеры-демократы - за 

революционный путь. 

 
Преодолеть    полярность     мнений     славянофилов     и     западников 

попытались почвенники. Это течение зародилось в 1860-е гг. в кругу интеллигенции, 

близкому к журналу "Время" / "Эпоха". Идеологами почвенничества были Фёдор 

Достоевский, Аполлон Григорьев, Николай Страхов. Почвенники отвергали как 

самодержавно-крепостнический строй, так и западную буржуазную демократию. 

Достоевский считал, что представители "просвещённого общества" должны слиться с 

"народной почвой", что позволит верхам и низам русского общества взаимно 

обогатить друг друга. В русском характере почвенники подчёркивали религиозно-

нравственное начало. Отрицательно относились к материализму и идее революции. 

Прогресс, по их мнению, это соединение образованных классов с народом. 

Олицетворение идеала 



 

русского духа почвенники видели в А.С. Пушкине. Многие идеи западников считали 

утопичными. 

Предметом споров с середины 19 века становится вопрос о природе и 

назначении художественной литературы. В русской критике складываются три 

взгляда на этот вопрос. 

Представители "эстетической критики" (Александр Дружинин, Павел 

Анненков, Василий Боткин) выдвинули теорию "чистого искусства", суть которой в 

том, что литература должна обращаться только к вечным темам и не зависеть от 

политических целей, от общественной конъюнктуры. 

Аполлон Григорьев сформулировал теорию "органической критики", 

выступив за создание произведений, которые бы охватывали жизнь во всей её 

полноте, целостности. При этом акцент в литературе предлагается делать на 

нравственных ценностях. 

Принципы "реальной критики" были провозглашены Николаем 

Чернышевским и Николаем Добролюбовым. Они рассматривали литературу как силу, 

способную преобразить мир и способствующую познанию. Литература, по их 

мнению, должна содействовать распространению прогрессивных политических идей, 

ставить и решать в первую очередь социальные проблемы. 

По разным, диаметрально противоположным путям развивалась и поэзия. 

Пафос гражданственности объединил поэтов "некрасовской школы": Николая 

Некрасова, Николая Огарёва, Ивана Никитина, Михаила Михайлова, Ивана Гольца-

Миллера, Алексея Плещеева. Сторонники "чистого искусства": Афанасий Фет, 

Аполлон Майков, Лев Мей, Яков Полонский, Алексей Константинович Толстой - 

писали стихи преимущественно о любви и природе. 

Социально-политические и литературно-эстетические споры существенно 

повлияли на развитие отечественной журналистики. Огромную роль в формировании 

общественного мнения сыграли литературные журналы. 
 

 
 

Название 

журнала 

Годы 

издания 

Издатели Кто публиковался Взгляды Примечания 

"Современник" 1836- 

1866 

А.С. Пушкин; 

П.А.Плетнёв; 

с 1847 – Н.А. 

Некрасов, И.И. 

Панаев 

Тургенев, Гончаров, 

Л.Н.Толстой, А.К.То 

лстой, 

Островский, Тютчев, 

Фет, 

Чернышевский,Добр 

олюбов 

Революцио 

нно- 

демократич 

еские 

Пик 

популярности – 

при Некрасове. 

Закрыт после 

покушения на 

Александра II в 

1866 году 

"Отечественные 

записки" 

1820- 

1884 

С 1820 – 

П.П.Свиньин, 

с 1839 – 

А.А.Краевски й, 

с 1868 по 1877 

Гоголь, Лермонтов, 

Тургенев, 

Герцен, Плещеев, 

Салтыков-Щедрин, 

Гаршин, Г.Успенский, 

Крестовский, 

Достоевский, Мамин- 

До 1868 – 

либеральны е, 

затем – 

революцио 

нно- 

демократич 

еские 

Журнал был 

закрыт при 

Александре III за 

«распространение 

вредных идей» 



  

  – Некрасов, 

с 1878 по 1884 

– Салтыков- 

Щедрин 

Сибиряк, Надсон   

"Искра" 1859- 

1873 

Поэт 

В.Курочкин, 

художник- 

карикатурист 

Н.Степанов 

Минаев, Богданов, 

Пальмин, Ломан 

(все они – поэты 

«некрасовской 

школы»), 

Добролюбов, 

Г.Успенский 

Революцио 

нно- 

демократич 

еские 

Название 

журнала 

– намёк на 

смелое 

стихотворение 

поэта-

декабриста 

А.Одоевского 

«Из искры 

возгорится 

пламя». 

Журнал был 

закрыт «за 

вредное 

направление» 

"Русское слово" 1859- 

1866 

Г.А. Кушелев- 

Безбородко, 

Г.Е.Благосвет 

лов 

Писемский, Лесков, 

Тургенев, 

Достоевский,Крестов 

ский, Л.Н.Толстой, 

А.К.Толстой, Фет 

Революцио 

нно- 

демократич 

еские 

Несмотря на 

сходство 

политических 

взглядов, 

журнал вёл 

полемику с 

«Современник

ом» по ряду 

вопросов 

"Колокол" 

(газета) 

1857- 

1867 

А.И. Герцен, 

Н.П. Огарёв 

Лермонтов(посмертн 

о), Некрасов, 

Михайлов 

Революцио 

нно- 

демократич 

еские 

Эмигрантская 

газета, 

эпиграфом 

которой было 

латинское 

выражение 

«Vivos voco!» 

(«Зову 

живых!») 

"Русский 

вестник" 

1808- 

1906 

В разное 

время – 

С.Н.Глинка, 

Н.И.Греч, 

М.Н.Катков, 

Ф.Н.Берг 

Тургенев, Писарев, 

Зайцев, 

Шелгунов,Минаев, 

Г.Успенский 

Либеральн 

ые 

Журнал 

выступал 

против 

Белинского и 

Гоголя, против 

«Современни

ка» и 

«Колокола», 

отстаивал 

консервативн

ые полит. 

взгляды 

"Время" / 

"Эпоха" 

1861- 

1865 

М.М. и Ф.М. 

Достоевские 

Островский, Лесков, 

Некрасов, 

Плещеев,Майков, 

Крестовский, Страхов, 

Полонский 

Почвеннич 

еские 

Вёл резкую 

полемику с 

«Современнико

м» 



  

"Москвитянин" 1841- 

1856 

М.П. Погодин Жуковский, Гоголь, 

Островский, Загоски н, 

Вяземский, Даль, 

Павлова, Писемский, 

Фет, Тютчев, 

Григорович 

Славянофи 

льские 

Журнал 

придержива

лся теории 

«официальной 

народности», 

боролся с идеями 

Белинского и 

писателями 

«натураль

ной 

школы» 

 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

обучающимися умения, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. Компетенции должны быть соотнесены с предметными результатами. 

Для контроля и оценки результатов обучения преподаватель выбирает формы и 

методы с учетом профессионализации обучения по программе дисциплины. 

 

 
Код и наименование формируемых 

компетенций 

Раздел/тема Тип оценочных мероприятий 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c5, 1.4. 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7,2.8,2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 –П-о/с 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, П- о/с  4.4, 

4.5, 4.6, 4.7  

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3,5.4, 5.5 

Р 6, Темы 6.1, 6.2 

Р7, Темы 7.1, 7.2, 7.3 

Р8, Темы 8.1, 8.2 

Р9, Темы9.1 

Р10, темы 10.1 

наблюдение за выполнением 

мотивационных заданий; 

наблюдение за выполнением 

практической работы; контрольная 

работа; выполнение заданий на 

экзамене 

 

OK02.Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации, и 

информационные технологии для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности  

Р 1, Тема 1.1, 1.2 
Р2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  П- о/с 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, П- о/с  4.4, 

4.5, 4.6, 4.7  

Р5, темы5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

Р6, Темы 6.1, 6.2 

Р 7, Темы 7.1, 7.2, 7.3 

Р8, Темы 8.1, 8.2 

Р9, Темы 9.1 

Р10, Темы 10.1 
OK 03. Планировать и 

реализовывать собственное 
Р 1, Тема 1.1, 1.2 
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профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях  

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7,2.8,2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 П- о/с 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, П- о/с  

4.4,4.5, 4.6, 4.7 
Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5 

Р6, Темы 6.1,6.2 

Р 7, Темы 7.1, 7.2, 

7.3 

Р8, Темы 8.1, 8.2 

Р9, Темы 9.1 
OK 04. Эффективно 

взаимодействовать и работать в 

коллективе и команд  

Р 1, Тема 1.1, 1.2 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7,2.8,2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  П- о/с 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, П- о/с  4.4, 

4.5, 4.6, 4.7  

Р5, темы5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

Р6, Темы 6.1, 6.2 

Р 7, Темы 7.1, 7.2, 7.3 

Р8, Темы 8.1, 8.2 

Р9, Темы 9.1 
Р10, Темы 10.1 

OK 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

Р 1, Тема 1.1, 1.2 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7,2.8,2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  П- 

о/с 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, П- о/с  

4.4, 4.5, 4.6, 4.7  

Р5, темы5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

Р6, Темы 6.1, 6.2 

Р 7, Темы 7.1, 7.2, 7.3 

Р8, Темы 8.1, 8.2 

Р9, Темы 9.1 

Р10, Темы 10.1 
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 

Р 1, Тема 1.1, 1.2 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7,2.8,2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  П- 

о/с 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, П- о/с  

4.4, 4.5, 4.6, 4.7  

Р5, темы5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

Р6, Темы 6.1, 6.2 

Р 7, Темы 7.1, 7.2, 7.3 

Р8, Темы 8.1, 8.2 

Р9, Темы 9.1 

Р10, Темы 10.1 



  

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

Р 1, Тема 1.1, 1.2 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7,2.8,2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  П- 

о/с 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, П- о/с  

4.4, 4.5, 4.6, 4.7  

Р5, темы5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

Р6, Темы 6.1, 6.2 

Р 7, Темы 7.1, 7.2, 7.3 

Р8, Темы 8.1, 8.2 

Р9, Темы 9.1 

Р10, Темы 10.1 
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Дополнения и изменения, вносимые в рабочую программу дисциплины 

Основания внесения 

дополнений и 
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Раздел РПД, в который 

вносятся изменения 

Содержание вносимых 

дополнений, изменений 

Предложение 

работодателя 

  

Предложение 
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баз данных 
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по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

Рабочая программа по дисциплине «Литература» соответствует минимуму 

содержания требований ФГОС к уровню подготовки специалистов среднего звена. 

В рабочей программе «Литература» изложены цели и задачи дисциплины, 

требования к уровню подготовки студентов, форма итогового контроля, 

самостоятельных работ. Приведен перечень основной и дополнительной литературы. 

Курс «Литература» ориентирует студентов на совершенствование 

коммуникативных способностей, развитие готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению и сотрудничеству. 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Литература» соответствует 

современным требованиям по разработке рабочих программ и может быть 

использована в качестве действующей рабочей программы. 



  

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по дисциплине Б Д . 0 2 «Литература» 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

количеством часов, отведенным на дисциплину учебным планом. 

Разделы и темы программы достаточно обоснованы, подробно изложены. Рабочая 

программа содержит тематический план и перечень основных знаний и умений, 

которыми должен владеть студент после изучения дисциплины. 

Прилагается перечень рекомендуемой литературы. Разработанные 

преподавателем темы практических работ позволяют выявить уровень знаний 

студентов по изучаемому предмету и их способность применить полученные знания 

на практике. 

Содержательной основой занятий по данному курсу является обобщение 

ранее приобретенных студентами знаний и умений с более глубоким осмыслением 

общих вопросов дисциплины. 
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