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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Группа компетенций Категория компетенций Код 

Общепрофессиональные Художественный анализ ОПК-3 

 

2. Компетенции и индикаторы их достижения  
 

 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев 
оценки результатов обучения по дисциплине  

 
3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 
(знания, умения, навыки). 

 

Дескрипторы 
по дисциплине 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

ОПК-3.1 ОПК-3.1 ОПК-3.1 

 -  основные 
категории 
дисциплины «История 
русской литературы»; 
-главные 
исторические этапы 
русской литературы 

- самостоятельно 
анализировать 
научную литературу; 

- навыками 
профессиональной 
компетентности и 
самостоятельностью 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

ОПК-3.2 ОПК-3.2 ОПК-3.2 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
 

ОПК-3. Способен 
анализировать 
произведения 
литературы и 
искусства, 
выявлять 
особенности их 
экранной 
интерпретации 

ОПК-3.1 Способен к аргументированной оценке 

компонентов и всего произведения в целом. 
ОПК-3.2 Формулирует основные смыслы, 
драматургические параметры и художественные 

особенности произведения в их взаимодействии 

ОПК-3.3 Формулирует особенности авторской 
трактовки произведения литературы в его экранной 
интерпретации 



 - методы и принципы 
выявления экранной 
интерпретации 

 

- выявлять 
особенности их 
экранной 
интерпретации 

 

- навыками 
выявления 
особенности их 
экранной 
интерпретации 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

ОПК-3.3 ОПК-3.3 ОПК-3.3 

 -  принципы творческой 
деятельности при 
разработке концепции и 
проекта 
аудиовизуального 
произведения 

разработать концепцию 
проекта 
аудиовизуального 
произведения  

- навыками 
творческо-

производственной 
деятельности в сфере 
кино и телевидения 

 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русская литература» является дисциплиной обязательной части 
учебного плана ОПОП.   

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 
такими дисциплинами, как: «История зарубежной литературы», «Теория   кино», «История 
зарубежного и русского искусства» и др.   

В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: художественно-творческий, творческо-

производственный. 
Специализация программы установлена путем её ориентации на сферу 

профессиональной деятельности выпускников: Режиссер игрового кино-и телефильма. 
 

5. Объем дисциплины. 
  

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 8288 

Контактная работа:  

 Занятия лекционного типа 116 

Занятия семинарского типа 68 

Промежуточная аттестация:  зачет / зачет с оценкой / экзамен /   9,35 

Самостоятельная работа (СРС) 94,65 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 

6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 

6.1.1. Очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа  
Самост
оятель

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 



  
Лекции 

 

Иные 
учебные 
занятия  

Семи 
нары  

Прак
тиче
ские 
заня
тия 

Лабор
аторн
ые раб.  

Ины
е 
заня
тия 

ная 
работа 

 Раздел 1. Устное народное творчество 

1.  

Тема 1. Основные жанры 
русского фольклора, их 
характеристика. 

3   2   2 

 Раздел 2. История русской литературы XI-XVII веков 

2.  
Тема 1. Древнерусские 
летописи. 

3 
  1   2 

3.  

Тема 2. Роль Византии в 
формирования 
древнерусской 
литературы. 

3 

  1   2 

4.  
Тема 3. Литература XVII 
века. 

3 
  1   2 

 Раздел 3. История русской литературы XVIII века. 

5.  

Тема 1. «Новая 
литература». Эпоха 
классицизма. 

2   2   2 

6.  

Тема 2. Екатерина II и 
эпоха просветительского 
реализма. 

2   2   2 

7.  Тема 3. Сентиментализм. 2   1   2 

 Раздел 4. Первая половина XIX века. 

8.  

Тема 1. Русский 
предромантизм: В.А. 
Жуковский. 

3   2   2 

9.  
Тема 2. Басня в начале 
XIX века: И.А. Крылов 

3 
  2   2 

10.  
Тема 3. «Гусарская» 
поэзия: Д.В. Давыдов 

3 
  2   2 

11.  
Тема 4. Творчество А.С. 
Грибоедова 

3 
  2   2 

12.  
Тема 5. Ранее творчество 
А.С. Пушкина 

3 
  2   2 

13.  
Тема 6. Проза 20-30-х 
годов 

3 
  2   2 

14.  
Тема 7. Творчество А.С. 
Пушкина конца 1820 - 
начала 1830-х годов 

3 

  2   2 

15.  
Тема 8. М.Ю. Лермонтов: 
проблема метода 

3 
  2   2 

16.  
Тема 9. Синтез культур в 
творчестве Н.В. Гоголя 

3 
  2   2 

17.  
Тема 10. «Натуральная 
школа» и ее роль в 
развитии литературы 

3 

  2   2 

 Раздел 5. Литература 1840-1860-х в контексте эпохи 

18.  Тема 1. И.С. Тургенев. 3   2   2 



19.  
Тема 2. Романы 
Тургенева. 

3 
  2   2 

20.  

Тема 3. «Таинственные 
повести» и 
«Стихотворения в прозе» в 
контексте творчества 
писателя и эпохи 

3 

  2   2 

21.  Тема 4. И.А. Гончаров 3   2   2 

22.  
Тема 5. Поэзия середины 
XIX века 

3 
  2   2 

23.  
Тема 6. Драматургия 
середины века 

 

3 

  2   2 

24.  
Тема 7. М.Е. Салтыков-

Щедрин: своеобразие 
сатиры. 

3 

  2   2 

 Раздел 6. Конец XIX века. 
25.  Тема 1. Ф.М. Достоевский 3   2   2 

26.  Тема 2. Л.Н. Толстой 3   2   2 

27.  
Тема 3. Н.С. Лесков. Л. 
Толстой и Н. Лесков. 

3 
  1   2 

28.  
Тема 4. «Романтический 
реализм» 

3 
  1   2 

 Раздел 7. Литература XX века 

29.  
Тема 1. Основные 
литературные направления 
«серебряного века» 

3   1   2 

30.  

Тема 2. Формирование 
«пролетарской культуры». 
Диктатура пролетариата в 
литературе. 

3   1   2 

31.  
Тема 3. НЭП и его 
проявление в литературе. 3   2   2 

32.  Тема 4. Оттепель 1960-х 3   2   2 

33.  
Тема 5. Военная 
литература 

3   2   2 

 Раздел 8. Эпоха постмодернизма 

34.  Тема 1. Неореализм 6   2   1 

35.  
Тема 2. Феномен 
литературы русского 
постмодернизма. 

6   2   1 

36.  
Тема 3. Драматургия в 
современном мире. 5   2   1,65 

 
Промежуточная 
аттестация 

9,35 

 Итого  116   68   94,65 

 

6.2.  Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

6.2.1. Содержание лекционного курса 

 

№ Наименование темы Содержание лекционного занятия 



п/п (раздела) дисциплины 

 Раздел 1. Устное народное творчество 

1 Тема 1. Основные жанры 
русского фольклора, их 
характеристика. 

Тема 1. Основные жанры русского фольклора, их 
характеристика. Паремии.  
 

 Раздел 2. История русской литературы XI-XVII веков 

2 Тема 1. Древнерусские 
летописи. 

Введение: Своеобразие древнерусской литературы, 
его художественного метода и жанровой 

системы.  
Летопись и воинская повесть. Торжественное 
красноречие на Руси. «Слово о полку Игореве» и его 
место в русской культуре. 

3 Тема 2. Роль Византии в 
формирования 
древнерусской 
литературы. 

Развитие этикетной литературы: жанровые нормы и 
правила. Жанр жития. Типы святости и житийный 
канон 

4 Тема 3. Литература XVII 
века. 

Мотив библейского сюжета о «блудном сыне» в 
повести «О горе и злочастии». Новая форма жития - 
Житие Протопопа Аввакума. 

 Раздел 3. История русской литературы XVIII века. 
5 Тема 1. «Новая 

литература». Эпоха 
классицизма. 
 

Введение: Общая характеристика литературного 
процесса XVIII века в России. Литература XVIII 
века в контексте мировой.  
Литература XVIII века и литература средневековья: 
проблема преемственности. Исторические 
изменения на Руси. Понятие классицизма 
(социально-исторические предпосылки, 
философские основы). Своеобразие русского 
классицизма. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский.  

6 Тема 2. Екатерина II и 
эпоха просветительского 
реализма. 
 

Литературное творчество Екатерины Второй. 
Развитие журналистики. Просветительские идеи в 
комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 
Г.Р.Державин. Разрушение поэтики 
классицистической оды. Художественный язык оды 
« На смерть князя Мещерского», « Фелицы», оды « 
Бог». 

7 Тема 3. Сентиментализм. 
 

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» как образец жанра 
сентиментальной повести. Новеллистика 
Карамзина. 

 Раздел 4. Первая половина XIX века. 
8 Тема 1. Русский 

предромантизм: В.А. 
Жуковский. 

Введение. Общая характеристика литературы и 
культуры начала века  
Проблематика и поэтика элегий «Сельское 
кладбище» и «Вечер». Баллады Жуковского и их 
значение в литературе. Проблема национального 
колорита (от «Людмилы» к «Светлане»). 

9 Тема 2. Басня в начале 
XIX века: И.А. Крылов 

 

Этапы творчества. Жанр басни к началу XIX века и 
его структура (Эзоп, Лафонтен, И. Дмитриев, А. 
Сумароков).  

10 Тема 3. «Гусарская» 
поэзия: Д.В. Давыдов 

 

Басни, оды, гимны, элегии, песни, послания Д. 
Давыдова: переосмысление жанровых традиций. «У 
него слова рычат друг на друга, собравшись вместе»  



11 Тема 4. Творчество А.С. 
Грибоедова 

История создания комедии «Горе от ума». 
Реализм комедии.  

12 Тема 5. Ранее творчество 
А.С. Пушкина 

 

Периодизация жизни и творчества Пушкина. 
Начало творчества. Ученичество и «самостояние» 
поэта. Петербургский период. Жанровый синтез в 
лирике. Поэма «Руслан и Людмила». Новаторский 
характер поэмы: смешение жанров и стилей, 
необычность образа автора, фольклорное начало и 
национальный колорит. Полемика вокруг поэмы. 

13 Тема 6. Проза 20-30-х 
годов 

 

Завершение сентиментальных традиций в 
литературе. 
Авантюрные повести и романы. Творчество Ф. 
Булгарина. 
Романтическая проза. Традиции Э.Т.А. Гофмана и 
русской баллады В. Жуковского. Жанровое 
многообразие. 

14 Тема 7. Творчество А.С. 
Пушкина конца 1820 - 
начала 1830-х годов 

 

Жанр трагедии в творчестве Пушкина. «Борис 
Годунов» как трагедия нового типа. Преодоление 
драматической системы классицизма. «Маленькие 
трагедии». Художественное своеобразие 
разрешения «вечных тем» в «Маленьких 
трагедиях». 
Лирика 1830-х. Ее философский характер. Тема 
поэта («Поэту», «Из Пиндемонти», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный...»). Тема жизни 
(«Перед гробницею святой», «Вновь я посетил», 
«телега жизни»). Усложнение фольклорной 
традиции («Бесы»). Библейская тематика 
(«Каменноостровский цикл»). Тема любви 
(«Мадонна»). 
«Повести Белкина» в контексте литературных 
традиций. Сентиментальные, романтические 
(светские, гусарские, фантастические), авантюрные, 
библейские, шекспировские сюжеты и мотивы в 
«Повестях Белкина». 
Петербургский миф в поэме «Медный всадник». 
«Пиковая дама» в контексте русской романтической 
повести. Германн - новый художественный тип в 
русской литературе. «Маленький человек» в 
романтической ситуации. 
Историческая достоверность и вымысел в 
«Капитанской дочке». Художественное своеобразие 
повести. Тема искусства в творчестве Пушкина 
1830-х. 

15 Тема 8. М.Ю. Лермонтов: 
проблема метода 

 

Лермонтов - поэт нового поколения. Личность и 
судьба. Вопросы периодизации творчества. Ранняя 
лирика (1828 - 1836). Ученичество и 
оригинальность. 
Лирика 1836 - 1841 гг. Осознание статуса 
общенародного поэта. Сложность решения темы 
России («Родина», «Прощай, немытая Россия»). 
Романтические поэмы Лермонтова. «Мцыри» и 



«Демон», сквозные сюжетные линии в поэмном 
творчестве Лермонтова. 
Драма «Маскарад». Творческая история. Тема игры. 
Образ Арбенина. Герой и общество в драме. 
Сочетание романтического и реалистического 
методов в творчестве Лермонтова 1837- 1841 гг. 
«Герой нашего времени». Композиция романа. 
Психологизм Лермонтова. 

16 Тема 9. Синтез культур в 
творчестве Н.В. Гоголя 

 

Новый этап развития реализма в русской 
литературе. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Красота народной жизни в ее синкретизме. 
Карнавальность мира. Единство реального и 
фантастического. Композиция цикла. 
Усиливающийся интерес к историческому 
развитию человечества. «Миргород». Выделение 

личности из синкретического национального мира. 
Петербург в жизни и творчестве Гоголя. 
«Кажимость» Петербурга. 
Созидательная сила смеха в «Ревизоре». 
«Миражная интрига» пьесы. Всеобщность 
разоблачения в комедии. Роль Хлестакова в пьесе. 
Вопрос о жанре «Мертвых душ». Лиро-эпический 
характер произведения. Тема России. Масштабы 
обобщения. Принципы построения образов, 
единство личного и типического. 
Общий замысел «Мертвых душ». Работа Гоголя над 
вторым томом. Поиски положительного героя. 
Этические искания. «Мертвые души» и 
«Выбранные места из переписки с друзьями». 

17 Тема 10. «Натуральная 
школа» и ее роль в 
развитии литературы 

 

Разработка теории «натуральной школы». 
«Физиология Петербурга» и «Петербургский 
сборник» как манифесты «натуральной школы». 
Развитие критического реализма. Открытия 
литературы начала века. Итоги. 

 Раздел 5. Литература 1840-1860-х в контексте эпохи 

18 Тема 1. И.С. Тургенев. Середина XIX века в историческом аспекте: реакция 
России на французскую революцию 1848 года как 
начало эпохи «мрачного семилетия». Роль 
философских кружков в жизни России. 
Славянофилы и западники в спорах о будущем 
России.  
И.С. Тургенев 1840-50х. 
Начало литературной деятельности. 
«Записки охотника» как цикл. Особенности 
композиции. Создание целостной картины русской 
жизни. Основные темы и образы. 
«Переписка» как своеобразный пролог к романам 
Тургенева. 

19 Тема 2. Романы 
Тургенева. 

Типология романов. Романное творчество 
Тургенева. Типология тургеневского романа. 
«Рудин» - первый роман Тургенева. «Испытания» 
Рудина и его эволюция. Теория и практика в жизни 



Рудина. Рудин в оценках Лежнева. Образ Натальи 
Ласунской. Два эпилога романа. 
«Отцы и дети» в контексте романного творчества 
Тургенева и в контексте эпохи. Образ Базарова: 
портретная характеристика и убеждения, 
отношение к народу. Встреча с Одинцовой. 
Душевная драма Базарова. Столкновение двух 
позиций. Павел Петрович в эпилоге. Общность 
судеб героев своей эпохи. 

20 Тема 3. «Таинственные 
повести» и 
«Стихотворения в прозе» 
в контексте творчества 
писателя и эпохи 

Любовь как таинственная, губящая и возвышающая 
человека стихия. Значимость темы для Тургенева. 
«Стихотворения в прозе» - итоговое произведение 
Тургенева. Особенности жанра. Обобщение в цикле 
тем и образов всего творчества Тургенева. 

21 Тема 4. И.А. Гончаров 

 

И.А. Гончаров и И.С. Тургенев - два художника 
одной эпохи. 
Роман «Обломов». Творческая история. «Сон 
Обломова» как предыстория героя в жан-ре 
идиллии. Символика романа. 

22 Тема 5. Поэзия середины 
XIX века 

Конец эпохи «мрачного семилетия». 
Демократизация литературы. Поэзия и 
литературная критика в середине века. Н.А. 
Некрасов и «гражданское направление» в поэзии. 
Философская лирика Ф.И. Тютчева. А.А. Фет. 
«Искусство для искусства», или «поэзия чистого 
искусства» как особое направление в поэзии 
середины XIX века. 
Д.Д. Минаев Автор литературных пародий и 
литературно-критических отзывов в стихах. 
А.К. Толстой. «Готические» произведения 
(«Упырь», «Семья вурдалака»). Лирика. 
Сатирические произведения. А.К. Толстой - один из 
создателей «Козьмы Пруткова». 

23 Тема 6. Драматургия 
середины века 

 

А.Н. Островский. Формирование русского 
театрального репертуара. 
Эволюция творчества. «Гроза», образы русских 
людей. Отношение нового поколения к «темному 
царству». Кулигин. Образ Катерины. Тема красоты, 
протеста и наказания в пьесе. 
Пьесы 1870-1880-х гг. Основные темы, образы и 
мотивы. Роль Островского в развитии русского 
театра. А.Н. Сухово-Кобылин. Трилогия «Картины 
прошлого» как «в полной действительности сущее, 
из самой реальнейшей жизни с кровью вызванное 
дело» (Сухово- Кобылин). 

24 Тема 7. М.Е. Салтыков-

Щедрин: своеобразие 
сатиры. 
 

Россия в сатирических циклах Салтыкова-Щедрина 
1860-х гг. «Господа Головлевы» как роман о 
«дворянском гнезде». «Сказки» в контексте 
творчества писателя. 

 Раздел 6. Конец XIX века. 
25 Тема 1. Ф.М. Достоевский 

 

"Тяжесть века" в произведениях конца века. 
Укрупнение масштаба видения человека. Итоги 



развития русского классического реализма. 
Утрата романом господствующего положения в 
литературе к 1890-м годам. Преобладание малых 
повествовательных форм. Эмпирическое 
исследование жизни. Активизация романтических 
традиций, тенденция к синтезу романтизма и 
реализма в литературе конца века. Христианские 
философы конца века. 
Начало литературного творчества. Интерес к вечной 
«тайне» человека. «Натуральный сентиментализм» 
(В. Виноградов) в романе «Бедные люди». «Поиски 
«своей темы» в 1840-е гг. Кружок Петрашевского. 
Увлечение Фурье и Штирнером. Арест, каторга и 
ссылка. «Перерождение убеждений». 
«Психологический отчет одного преступления» в 
романе «Преступление и наказание». Проблемы 
преступления, вины, наказания и «воскресения». 
Роман «Идиот». «Положительно прекрасный 
человек» в «погрязшем в грехах» мире. «Братья 
Карамазовы» как итоговый роман Достоевского. 
Типология романов Достоевского. 
Природа реализма Достоевского: «фантастический 
реализм» и «реализм в высшем смысле» 
(автохарактеристики). Поиск «человека в 
человеке». Своеобразие психологизма. 

26 Тема 2. Л.Н. Толстой 

 

Начало литературной деятельности. Трилогия 
«Детство», «Отрочество», «Юность». Мир героя, 
его искания и «провалы». «Диалектика души» как 
основа психологического ана-лиза J1. Толстого и 
как художественный метод. 
Творческая история «Войны и мира». Замысел. 
Особенности жанра. Уникальность «Войны и 
мира». «Анна Каренина» как «роман-трагедия» (М. 
Бахтин), «роман в собственном смысле» (JI. 

Толстой). История создания. Эпиграф, его смысл и 
возможные истолкования (Ф. Достоевский, М. 
Громека, В. Вересаев, Б. Эйхенбаум, Б. Аверин и 
др.). 
Кризис мировоззрения писателя в конце 1870-

начале 1880-х гг. Отражение философских, 
нравственных, мировоззренческих исканий в 
повестях: «Отец Сергий», «Смерть Ивана Ильича», 
«Крейцерова соната». Подведение итогов 
творческих раздумий писателя в романе 
«Воскресение». «Воскресение»» как «роман-

проповедь» (М.Бахтин). 
Уход Толстого. Смерть в пути. 

27 Тема 3. Н.С. Лесков. Л. 
Толстой и Н. Лесков. 

 

Жанротворчество Лескова. Русский самобытный 
характер в творчестве Лескова. 
Жанр жития у Лескова. "Житие одной бабы". Роман-

хроника "Соборяне". 
Традиции древнерусской литературы. Русские 



скитальцы и праведники Лескова. 
Лесков в 1890-е годы. 

28 Тема 4. «Романтический 
реализм» 

 

В.М. Гаршин. Трагическое восприятие 
действительности "человеком проснувшейся 

совести. Понятие романтического реализма. В.Г. 
Короленко 

Загадочное в обыкновенном в жизни человека. 
Романтическое и реалистическое в творчестве.  

 Раздел 7. Литература XX века 

29 Тема 1.Основные 
литературные 
направления «серебряного 
века» 

 

Русская литература XX века была представлена 
тремя основными литературными направлениями: 
реализмом, модернизмом, литературным 
авангардом. 
Символизм 

Старшие символисты 

В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Д.С. Мережковский, 
З.Н. Гиппиус, Ф.К. Сологуб и др. Из них: 
Петербургские символисты, декаденты (Мистики—
богоискатели): Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, 
Ф.К. Сологуб, Н.М. Минский; Московские 
символисты (Декаденты— индивидуалисты): В.Я. 
Брюсов, К.Д. Бальмонт. Эстетизм «Старших» 
символистов. По мысли Брюсова и Бальмонта, поэт 
— прежде всего, творец сугубо личных и чисто 
художественных ценностей. 
Младшие символисты 

Философско-религиозный характер символизма. 
А.А. Блока, Андрея Белого (Б.Н. Бугаева), 
В.И. Иванова и др. Философия Владимира 
Соловьева и младосимволизм. Теургия. Символизм 
как философия, преломленная в поэтическом 
сознании. 
Акмеизм 

Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий, 
О.Э. Мандельштам, М.А. Зенкевич, В.И. Нарбут. 
Идея сохранения культуры. «Адамизм» и «Цех 
поэтов» как характеристика разных сторон 
акмеизма. Земное и внеземное в текстах акмеистов. 
Футуризм 

Кубофутуристы («будетляне», поэты «Гилеи»): Д.Д. 
Бурлюк, В.В. Хлебников, В.В. Каменский, В.В. 
Маяковский, А.Е. Крученых. Эпатаж. «Заумь» как 
художественный прием. Особенности строфики и 
метрики. Темы. «Пощечина общественному вкусу» 
как манифест кубофутуризма. 
Эгофутуристы: И. Северянин, И. Игнатьев, К. 
Олимпов, В. Гнедов. Общее и отличие от 
кубофутуризма. Эстетизация «Я». 

30 Тема 2. Формирование 
«пролетарской культуры». 
Диктатура пролетариата в 
литературе. 

Соцреализм 
«Партийная организация и партийная литература» - 
манифест или правительственный указ? Основные 
темы соцреализма. Производство, воспитание и 



тема подвига. Пролетарская интеллигенция. 
Формирование новой культуры. 

31 Тема 3. НЭП и его 
проявление в литературе. 

ОБЭРИУ. Игра, борьба и государство. Д. Хармс для 
детей и взрослых. «Хармсиада» и ее игровая и 
сатирическая направленность. Творчество А. 
Введенского и Н. Заболоцкого. Сатирическая проза 
1930-х. М. Зощенко, А. Аверченко, Н. Тэффи. Жанр 
антиутопии в литературе. Е. Замятин «Мы». 

32 Тема 4. Оттепель 1960-х 

 

Соцреализм с «человеческим лицом». Творчество 
А. Солженицына. Публикация романа М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита». Основные композиционные 
пласты. 
«Деревенская проза». В. Белов. Ф. Абрамов. 
«Чудики» Шукшина. 

33 Тема 5. Военная 
литература 

 

Военная тема во время войны. «Лейтенантская 
проза». Творчество Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. 
Васильева, К. Воробьева и др. 

 Раздел 8. Эпоха постмодернизма 

34 Тема 1. Неореализм 

 

Литературная ситуация в России конца 1980-х - 90-

х гг. Социально-исторические и культурные 
предпосылки определения границ периода. 
Общественно-политические изменения в стране. 
Особенности литературного процесса эпохи 
перестройки (1985-1991) и постсоветского периода 
(с 1992 г.). Возвращение литературы запрещенной, 
подпольной, эмигрантской. Поиски новых 
направлений в литературе, формирование нового 
художественного сознания. Сосуществование 
реалистических и модернистских тенденций. 
Жанровое своеобразие литературы 80 - 90-х гг. 
Возникновение "другой" литературы и споры о ее 
границах. Влияние рынка на литературный процесс 
90-х гг. (бурное развитие массовой литературы) 
Основные имена. Отличие от нео-натурализма и 
классического реализма. 

35 Тема 2. Феномен 
литературы русского 
постмодернизма. 

Споры о постмодернизме. Проблема 
идентификации литературы отечественного 
постмодернизма. Основные категории 
постмодернистской эстетики. Своеобразие русского 
литературного постмодернизма. Поэтика русского 
постмодернизма. Три этапа постмодернизма. 
Постмодернистская и авангардистская поэзия 1980 
- 90-х гг. 

36 Тема 3. Драматургия в 
современном мире. 
 

Перестройка в судьбе отечественной драматургии 
и театра: Л. Петрушевская, Н. Коляда, Н. Садур. 
Тема «дна» в современной отечественной 
драматургии. «Новая драма» и театральные 
фестивали современной России. Евгений 
Гришковец – «человек-театр». 

 

 

6.2.2 Содержание практических занятий 



 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 Раздел 1. Устное народное творчество 

1 Тема 1. Основные жанры 
русского фольклора, их 
характеристика. 

Жанр былины.  
Жанр сказки.  
Теория волшебной сказки В. Я. Проппа. 

 Раздел 2. История русской литературы XI-XVII веков 

2 Тема 1. Древнерусские 
летописи. 

Проблема литературной преемственности.  
Значение литературы Древней Руси в становлении и 
развитии русской литературы нового времени. 
«Слово о полку Игореве» в средневековом западно 
-европейском эпосе. 

3 Тема 2. Роль Византии в 
формирования 
древнерусской 
литературы. 

Основная терминология святоотеческой 
литературы.  
Образ человека в древнерусской литературе, 
динамика характера. 

4 Тема 3. Литература XVII 
века. 

Новое сознание эпохи. «Повесть о Савве 
Грудцине». «О Фроле Скобееве».  
Русская сатира XVII века и ее специфика. 
«Калязинская челобитная». «Повесть о бражнике». 
«Сказание о куре и лисице». 

 Раздел 3. История русской литературы XVIII века. 
5 Тема 1. «Новая 

литература». Эпоха 
классицизма. 
 

Реформы Петра I. Развитие культуры. «Юности 
честное зерцало» как правила формирования нового 
человека.  
Феофан Прокопович -сподвижник Петра и первый 
русский литературовед. 
Оды М.В. Ломоносова.  
Трактат А.П. Сумарокова «Эпистола о 
стихотворстве». «Правила жанров». 

6 Тема 2. Екатерина II и 
эпоха просветительского 
реализма. 
 

Ирои-комическая поэма. Серьезное и комическое 
начало. Греческий образец и русское наполнение. 
Ирои-комическая поэма В.И. Майкова «Елисей, или 
раздраженный Вакх»: пародийный аспект, 
особенности сюжетосложения, формы выражения 
авторской позиции. 
Ирои-комическая поэма И.Ф. Богдановича 
«Душенька»: миф и фольклор в сюжете поэмы, 
ирония и лиризм как формы выражения авторской 
позиции. 

7 Тема 3. Сентиментализм. 
 

Краткий обзор первого русского европейского 
романа «Записки русского путешественника». 
Комическая опера 

 Раздел 4. Первая половина XIX века. 
8 Тема 1. Русский 

предромантизм: В.А. 
Жуковский. 

Поэтика «чудесного» и «ужасного».  
Пути дальнейшего развития жанра. Духовный путь 
Жуковского. 

9 Тема 2. Басня в начале 
XIX века: И.А. Крылов 

 

Новаторство басен Крылова. Структура. 
Особенности авторского слова и характеристики 
героев. Основные темы.  
Влияние басни Крылова на русскую басню-XX века 



10 Тема 3. «Гусарская» 
поэзия: Д.В. Давыдов 

 

И. Дмитриев о поэзии Д. Давыдова. «Очерк жизни 
Дениса Васильевича Давыдова: своеобразие 
автобиографии. 

11 Тема 4. Творчество А.С. 
Грибоедова 

Характеры у Грибоедова.  
Особая постановка героя-резонера в сюжете 
комедии.  
Новые функции диалога.  
Споры о комедии современников Грибоедова. 

12 Тема 5. Ранее творчество 
А.С. Пушкина 

 

Южная ссылка. Поиски метода: интерес к 
романтизму. 
«Южные поэмы» Пушкина как начало русского 
«байронизма».  
Следование традиции и своеобразие пушкинских 
поэм. 
«Евгений Онегин» - первый русский 
реалистический роман.  
Традиции романтической поэмы байронического 
типа. «Зеркальная композиция». «Онегинская 
строфа». Понятие «русский скиталец». 

13 Тема 6. Проза 20-30-х 
годов 

 

А.А. Бестужев-Марлинский как «зачинщик русской 
повести» (В.Г. Белинский). 
Философские (светские и фантастические) повести 
В.Ф. Одоевского. Роман Одоевского «Русские 
ночи». Сказки Одоевского, Вельтмана, 
Погорельского.  
Проза А. Погорельского. Роман «Двойник» и его 
структура. 
Тема «искусства и художника» в романтической 
прозе. 

14 Тема 7. Творчество А.С. 
Пушкина конца 1820 - 
начала 1830-х годов 

 

«Повести Белкина» в контексте литературных 
традиций. Сентиментальные, романтические 
(светские, гусарские, фантастические), авантюрные, 
библейские, шекспировские сюжеты и мотивы в 
«Повестях Белкина». 
Петербургский миф в поэме «Медный всадник». 
«Пиковая дама» в контексте русской романтической 
повести. Германн - новый художественный тип в 
русской литературе. «Маленький человек» в 
романтической ситуации. 
Историческая достоверность и вымысел в 
«Капитанской дочке». Художественное своеобразие 
повести. Тема искусства в творчестве Пушкина 
1830-х. 

15 Тема 8. М.Ю. Лермонтов: 
проблема метода 

 

Драма «Маскарад». Творческая история. Тема игры. 
Образ Арбенина. Герой и общество в драме. 
Сочетание романтического и реалистического 
методов в творчестве Лермонтова 1837- 1841 гг.  
«Герой нашего времени». Композиция романа. 
Психологизм Лермонтова. 

16 Тема 9. Синтез культур в 
творчестве Н.В. Гоголя 

 

Созидательная сила смеха в «Ревизоре». 
«Миражная интрига» пьесы. Всеобщность 
разоблачения в комедии. Роль Хлестакова в пьесе. 



Вопрос о жанре «Мертвых душ». Лиро-эпический 
характер произведения. Тема России. Масштабы 
обобщения. Принципы построения образов, 
единство личного и типического. 
Общий замысел «Мертвых душ». Работа Гоголя над 
вторым томом. Поиски положительного героя.  
Этические искания. «Мертвые души» и 
«Выбранные места из переписки с друзьями». 

17 Тема 10. «Натуральная 
школа» и ее роль в 
развитии литературы 

Развитие критического реализма.  
Открытия литературы начала века. Итоги. 

 Раздел 5. Литература 1840-1860-х в контексте эпохи 

18 Тема 1. И.С. Тургенев. Роль философских кружков в жизни России. 
Славянофилы и западники в спорах о будущем 
России.  
«Записки охотника» как цикл. Особенности 
композиции. Создание целостной картины русской 
жизни. Основные темы и образы. 
«Переписка» как своеобразный пролог к романам 
Тургенева. 

19 Тема 2. Романы 
Тургенева. 

«Отцы и дети» в контексте романного творчества 
Тургенева и в контексте эпохи. Образ Базарова: 
портретная характеристика и убеждения, 
отношение к народу. Встреча с Одинцовой. 
Душевная драма Базарова. Столкновение двух 
позиций. Павел Петрович в эпилоге. Общность 
судеб героев своей эпохи. 

20 Тема 3. «Таинственные 
повести» и 
«Стихотворения в прозе» 
в контексте творчества 
писателя и эпохи 

«Стихотворения в прозе» - итоговое произведение 
Тургенева. Особенности жанра. Обобщение в цикле 
тем и образов всего творчества Тургенева. 
 

21 Тема 4. И.А. Гончаров 

 

Роман «Обломов». Творческая история. «Сон 
Обломова» как предыстория героя в жанре идиллии. 
Символика романа. 

22 Тема 5. Поэзия 
середины XIX века 

А.А. Фет. «Искусство для искусства», или «поэзия 
чистого искусства» как особое направление в 
поэзии середины XIX века. 
Д.Д. Минаев Автор литературных пародий и 
литературно-критических отзывов в стихах. 
А.К. Толстой. «Готические» произведения 
(«Упырь», «Семья вурдалака»). Лирика. 
Сатирические произведения. А.К. Толстой - один из 
создателей «Козьмы Пруткова». 

23 Тема 6. Драматургия 
середины века 

 

А.Н. Сухово-Кобылин. Трилогия «Картины 
прошлого» как «в полной действительности сущее, 
из самой реальнейшей жизни с кровью вызванное 
дело» (Сухово- Кобылин). 

24 Тема 7. М.Е. Салтыков-

Щедрин: своеобразие 
сатиры. 

«Сказки» в контексте творчества писателя. 
 

 Раздел 6. Конец XIX века. 



25 Тема 1. Ф.М. Достоевский 

 

Преобладание малых повествовательных форм.  
Эмпирическое исследование жизни. Активизация 
романтических традиций, тенденция к синтезу 
романтизма и реализма в литературе конца века. 
Христианские философы конца века. 
Роман «Идиот». «Положительно прекрасный 
человек» в «погрязшем в грехах» мире.  
«Братья Карамазовы» как итоговый роман 
Достоевского.  
Типология романов Достоевского. 
Природа реализма Достоевского: «фантастический 
реализм» и «реализм в высшем смысле» 
(автохарактеристики). Поиск «человека в 
человеке». Своеобразие психологизма. 

26 Тема 2. Л.Н. Толстой 

 

Кризис мировоззрения писателя в конце 1870-

начале 1880-х гг. Отражение философских, 
нравственных, мировоззренческих исканий в 
повестях: «Отец Сергий», «Смерть Ивана Ильича», 
«Крейцерова соната».  
Подведение итогов творческих раздумий писателя в 
романе «Воскресение». «Воскресение»» как 
«роман-проповедь» (М.Бахтин). 
Уход Толстого. Смерть в пути. 

27 Тема 3. Н.С. Лесков. Л. 
Толстой и Н. Лесков. 

 

Традиции древнерусской литературы. Русские 
скитальцы и праведники Лескова. 
Лесков в 1890-е годы. 

28 Тема 4. «Романтический 
реализм» 

 

В.М. Гаршин. Трагическое восприятие 
действительности «человеком проснувшейся 
совести». Понятие романтического реализма.  
В.Г. Короленко 

Загадочное в обыкновенном в жизни человека. 
Романтическое и реалистическое в творчестве. 

 Раздел 7. Литература XX века 

29 Тема 1.Основные 
литературные 
направления «серебряного 
века» 

 

Старшие символисты 

В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Д.С. Мережковский, 
З.Н. Гиппиус, Ф.К. Сологуб и др. Из них: 
Петербургские символисты, декаденты (Мистики—
богоискатели): Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, 
Ф.К. Сологуб, Н.М. Минский; Московские 
символисты (Декаденты— индивидуалисты): В.Я. 
Брюсов, К.Д. Бальмонт. Эстетизм «Старших» 
символистов. По мысли Брюсова и Бальмонта, поэт 
— прежде всего, творец сугубо личных и чисто 
художественных ценностей. 
Младшие символисты 

Философско-религиозный характер символизма. 
А.А. Блока, Андрея Белого (Б.Н. Бугаева), 
В.И. Иванова и др. Философия Владимира 
Соловьева и младосимволизм. Теургия. Символизм 
как философия, преломленная в поэтическом 
сознании. 
Акмеизм 



Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий, 
О.Э. Мандельштам, М.А. Зенкевич, В.И. Нарбут. 
Идея сохранения культуры. «Адамизм» и «Цех 
поэтов» как характеристика разных сторон 
акмеизма. Земное и внеземное в текстах акмеистов. 
Футуризм 

Кубофутуристы («будетляне», поэты «Гилеи»): Д.Д. 
Бурлюк, В.В. Хлебников, В.В. Каменский, В.В. 
Маяковский, А.Е. Крученых. Эпатаж. «Заумь» как 
художественный прием. Особенности строфики и 
метрики. Темы. «Пощечина общественному вкусу» 
как манифест кубофутуризма. 
Эгофутуристы: И. Северянин, И. Игнатьев, К. 
Олимпов, В. Гнедов. Общее и отличие от 
кубофутуризма. Эстетизация «Я». 

30 Тема 2. Формирование 
«пролетарской культуры». 
Диктатура пролетариата в 
литературе. 

Соцреализм 

Производство, воспитание и тема подвига.  
Пролетарская интеллигенция. Формирование новой 
культуры. 

31 Тема 3. НЭП и его 
проявление в литературе. 

Творчество А. Введенского и Н. Заболоцкого.  
Сатирическая проза 1930-х. М. Зощенко, А. 
Аверченко, Н. Тэффи.  
Жанр антиутопии в литературе. Е. Замятин «Мы». 

32 Тема 4. Оттепель 1960-х В. Белов. Ф. Абрамов. «Чудики» Шукшина. 
33 Тема 5. Военная 

литература 

Творчество Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. Васильева, 
К. Воробьева и др. 

 Раздел 8. Эпоха постмодернизма 

34 Тема 1. Неореализм 

 

Поиски новых направлений в литературе, 
формирование нового художественного сознания. 
Сосуществование реалистических и модернистских 
тенденций.  
Жанровое своеобразие литературы 80 - 90-х гг. 
Возникновение "другой" литературы и споры о ее 
границах. Влияние рынка на литературный процесс 
90-х гг. (бурное развитие массовой литературы) 
Основные имена. Отличие от нео-натурализма и 
классического реализма. 

35 Тема 2. Феномен 
литературы русского 
постмодернизма. 

Поэтика русского постмодернизма. Три этапа 
постмодернизма. Постмодернистская и 
авангардистская поэзия 1980 - 90-х гг. 

36 Тема 3. Драматургия в 
современном мире. 
 

Перестройка в судьбе отечественной драматургии и 
театра: Л. Петрушевская, Н. Коляда, Н. Садур. Тема 
«дна» в современной отечественной драматургии. 
«Новая драма» и театральные фестивали 
современной России. Евгений Гришковец – 

«человек-театр». 
 

6.2.3 Содержание самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

 Раздел 1. Устное народное творчество 

1 Тема 1. Основные жанры Тема 1. Основные жанры русского фольклора, их 



русского фольклора, их 
характеристика. 

характеристика. Паремии.  
 

 Раздел 2. История русской литературы XI-XVII веков 

2 Тема 1. Древнерусские 
летописи. 

Введение: Своеобразие древнерусской литературы, 
его художественного метода и жанровой 

системы.  
Летопись и воинская повесть. Торжественное 
красноречие на Руси. «Слово о полку Игореве» и его 
место в русской культуре. 

3 Тема 2. Роль Византии в 
формирования 
древнерусской 
литературы. 

Развитие этикетной литературы: жанровые нормы и 
правила. Жанр жития. Типы святости и житийный 
канон 

4 Тема 3. Литература XVII 
века. 

Мотив библейского сюжета о «блудном сыне» в 
повести «О горе и злочастии». Новая форма жития - 
Житие Протопопа Аввакума. 

 Раздел 3. История русской литературы XVIII века. 
5 Тема 1. «Новая 

литература». Эпоха 
классицизма. 
 

Введение: Общая характеристика литературного 
процесса XVIII века в России. Литература XVIII 
века в контексте мировой.  
Литература XVIII века и литература средневековья: 
проблема преемственности. Исторические 
изменения на Руси. Понятие классицизма 
(социально-исторические предпосылки, 
философские основы). Своеобразие русского 
классицизма. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский.  

6 Тема 2. Екатерина II и 
эпоха просветительского 
реализма. 
 

Литературное творчество Екатерины Второй. 
Развитие журналистики. Просветительские идеи в 
комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 
Г.Р.Державин. Разрушение поэтики 
классицистической оды. Художественный язык оды 
« На смерть князя Мещерского», « Фелицы», оды « 
Бог». 

7 Тема 3. Сентиментализм. 
 

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» как образец жанра 
сентиментальной повести. Новеллистика 
Карамзина. 

 Раздел 4. Первая половина XIX века. 
8 Тема 1. Русский 

предромантизм: В.А. 
Жуковский. 

Введение. Общая характеристика литературы и 
культуры начала века  
Проблематика и поэтика элегий «Сельское 
кладбище» и «Вечер». Баллады Жуковского и их 
значение в литературе. Проблема национального 
колорита (от «Людмилы» к «Светлане»). 

9 Тема 2. Басня в начале 
XIX века: И.А. Крылов 

 

Этапы творчества. Жанр басни к началу XIX века и 
его структура (Эзоп, Лафонтен, И. Дмитриев, А. 
Сумароков).  

10 Тема 3. «Гусарская» 
поэзия: Д.В. Давыдов 

 

Басни, оды, гимны, элегии, песни, послания Д. 
Давыдова: переосмысление жанровых традиций. «У 
него слова рычат друг на друга, собравшись вместе»  

11 Тема 4. Творчество А.С. 
Грибоедова 

История создания комедии «Горе от ума». 
Реализм комедии.  

12 Тема 5. Ранее творчество Периодизация жизни и творчества Пушкина. 



А.С. Пушкина 

 

Начало творчества. Ученичество и «самостояние» 
поэта. Петербургский период. Жанровый синтез в 
лирике. Поэма «Руслан и Людмила». Новаторский 
характер поэмы: смешение жанров и стилей, 
необычность образа автора, фольклорное начало и 
национальный колорит. Полемика вокруг поэмы. 

13 Тема 6. Проза 20-30-х 
годов 

 

Завершение сентиментальных традиций в 
литературе. 
Авантюрные повести и романы. Творчество Ф. 
Булгарина. 
Романтическая проза. Традиции Э.Т.А. Гофмана и 
русской баллады В. Жуковского. Жанровое 
многообразие. 

14 Тема 7. Творчество А.С. 
Пушкина конца 1820 - 
начала 1830-х годов 

 

Жанр трагедии в творчестве Пушкина. «Борис 
Годунов» как трагедия нового типа. Преодоление 
драматической системы классицизма. «Маленькие 
трагедии». Художественное своеобразие 
разрешения «вечных тем» в «Маленьких 
трагедиях». 
Лирика 1830-х. Ее философский характер. Тема 
поэта («Поэту», «Из Пиндемонти», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный...»). Тема жизни 
(«Перед гробницею святой», «Вновь я посетил», 
«телега жизни»). Усложнение фольклорной 
традиции («Бесы»). Библейская тематика 
(«Каменноостровский цикл»). Тема любви 
(«Мадонна»). 
«Повести Белкина» в контексте литературных 
традиций. Сентиментальные, романтические 
(светские, гусарские, фантастические), авантюрные, 
библейские, шекспировские сюжеты и мотивы в 
«Повестях Белкина». 
Петербургский миф в поэме «Медный всадник». 
«Пиковая дама» в контексте русской романтической 
повести. Германн - новый художественный тип в 
русской литературе. «Маленький человек» в 
романтической ситуации. 
Историческая достоверность и вымысел в 
«Капитанской дочке». Художественное своеобразие 
повести. Тема искусства в творчестве Пушкина 
1830-х. 

15 Тема 8. М.Ю. Лермонтов: 
проблема метода 

 

Лермонтов - поэт нового поколения. Личность и 
судьба. Вопросы периодизации творчества. Ранняя 
лирика (1828 - 1836). Ученичество и 
оригинальность. 
Лирика 1836 - 1841 гг. Осознание статуса 
общенародного поэта. Сложность решения темы 
России («Родина», «Прощай, немытая Россия»). 
Романтические поэмы Лермонтова. «Мцыри» и 
«Демон», сквозные сюжетные линии в поэмном 
творчестве Лермонтова. 
Драма «Маскарад». Творческая история. Тема игры. 



Образ Арбенина. Герой и общество в драме. 
Сочетание романтического и реалистического 

методов в творчестве Лермонтова 1837- 1841 гг. 
«Герой нашего времени». Композиция романа. 
Психологизм Лермонтова. 

16 Тема 9. Синтез культур в 
творчестве Н.В. Гоголя 

 

Новый этап развития реализма в русской 
литературе. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Красота народной жизни в ее синкретизме. 
Карнавальность мира. Единство реального и 
фантастического. Композиция цикла. 
Усиливающийся интерес к историческому 
развитию человечества. «Миргород». Выделение 

личности из синкретического национального мира. 
Петербург в жизни и творчестве Гоголя. 
«Кажимость» Петербурга. 
Созидательная сила смеха в «Ревизоре». 
«Миражная интрига» пьесы. Всеобщность 
разоблачения в комедии. Роль Хлестакова в пьесе. 
Вопрос о жанре «Мертвых душ». Лиро-эпический 
характер произведения. Тема России. Масштабы 
обобщения. Принципы построения образов, 
единство личного и типического. 
Общий замысел «Мертвых душ». Работа Гоголя над 
вторым томом. Поиски положительного героя. 
Этические искания. «Мертвые души» и 
«Выбранные места из переписки с друзьями». 

17 Тема 10. «Натуральная 
школа» и ее роль в 
развитии литературы 

 

Разработка теории «натуральной школы». 
«Физиология Петербурга» и «Петербургский 
сборник» как манифесты «натуральной школы». 
Развитие критического реализма. Открытия 
литературы начала века. Итоги. 

 Раздел 5. Литература 1840-1860-х в контексте эпохи 

18 Тема 1. И.С. Тургенев. Середина XIX века в историческом аспекте: реакция 
России на французскую революцию 1848 года как 
начало эпохи «мрачного семилетия». Роль 
философских кружков в жизни России. 
Славянофилы и западники в спорах о будущем 
России.  
И.С. Тургенев 1840-50х. 
Начало литературной деятельности. 
«Записки охотника» как цикл. Особенности 
композиции. Создание целостной картины русской 
жизни. Основные темы и образы. 
«Переписка» как своеобразный пролог к романам 
Тургенева. 

19 Тема 2. Романы 
Тургенева. 

Типология романов. Романное творчество 
Тургенева. Типология тургеневского романа. 
«Рудин» - первый роман Тургенева. «Испытания» 
Рудина и его эволюция. Теория и практика в жизни 
Рудина. Рудин в оценках Лежнева. Образ Натальи 
Ласунской. Два эпилога романа. 
«Отцы и дети» в контексте романного творчества 



Тургенева и в контексте эпохи. Образ Базарова: 
портретная характеристика и убеждения, 
отношение к народу. Встреча с Одинцовой. 
Душевная драма Базарова. Столкновение двух 
позиций. Павел Петрович в эпилоге. Общность 
судеб героев своей эпохи. 

20 Тема 3. «Таинственные 
повести» и 
«Стихотворения в прозе» 
в контексте творчества 
писателя и эпохи 

Любовь как таинственная, губящая и возвышающая 
человека стихия. Значимость темы для Тургенева. 
«Стихотворения в прозе» - итоговое произведение 
Тургенева. Особенности жанра. Обобщение в цикле 
тем и образов всего творчества Тургенева. 

21 Тема 4. И.А. Гончаров 

 

И.А. Гончаров и И.С. Тургенев - два художника 
одной эпохи. 
Роман «Обломов». Творческая история. «Сон 
Обломова» как предыстория героя в жан-ре 
идиллии. Символика романа. 

22 Тема 5. Поэзия середины 
XIX века 

Конец эпохи «мрачного семилетия». 
Демократизация литературы. Поэзия и 
литературная критика в середине века. Н.А. 
Некрасов и «гражданское направление» в поэзии. 
Философская лирика Ф.И. Тютчева. А.А. Фет. 
«Искусство для искусства», или «поэзия чистого 
искусства» как особое направление в поэзии 
середины XIX века. 
Д.Д. Минаев Автор литературных пародий и 
литературно-критических отзывов в стихах. 
А.К. Толстой. «Готические» произведения 
(«Упырь», «Семья вурдалака»). Лирика. 
Сатирические произведения. А.К. Толстой - один из 
создателей «Козьмы Пруткова». 

23 Тема 6. Драматургия 
середины века 

 

А.Н. Островский. Формирование русского 
театрального репертуара. 
Эволюция творчества. «Гроза», образы русских 
людей. Отношение нового поколения к «темному 
царству». Кулигин. Образ Катерины. Тема красоты, 
протеста и наказания в пьесе. 
Пьесы 1870-1880-х гг. Основные темы, образы и 
мотивы. Роль Островского в развитии русского 
театра. А.Н. Сухово-Кобылин. Трилогия «Картины 
прошлого» как «в полной действительности сущее, 
из самой реальнейшей жизни с кровью вызванное 
дело» (Сухово- Кобылин). 

24 Тема 7. М.Е. Салтыков-

Щедрин: своеобразие 
сатиры. 
 

Россия в сатирических циклах Салтыкова-Щедрина 
1860-х гг. «Господа Головлевы» как роман о 
«дворянском гнезде». «Сказки» в контексте 
творчества писателя. 

 Раздел 6. Конец XIX века. 
25 Тема 1. Ф.М. Достоевский 

 

"Тяжесть века" в произведениях конца века. 
Укрупнение масштаба видения человека. Итоги 
развития русского классического реализма. 
Утрата романом господствующего положения в 
литературе к 1890-м годам. Преобладание малых 



повествовательных форм. Эмпирическое 
исследование жизни. Активизация романтических 
традиций, тенденция к синтезу романтизма и 
реализма в литературе конца века. Христианские 
философы конца века. 
Начало литературного творчества. Интерес к вечной 
«тайне» человека. «Натуральный сентиментализм» 
(В. Виноградов) в романе «Бедные люди». «Поиски 
«своей темы» в 1840-е гг. Кружок Петрашевского. 
Увлечение Фурье и Штирнером. Арест, каторга и 
ссылка. «Перерождение убеждений». 
«Психологический отчет одного преступления» в 
романе «Преступление и наказание». Проблемы 
преступления, вины, наказания и «воскресения». 
Роман «Идиот». «Положительно прекрасный 
человек» в «погрязшем в грехах» мире. «Братья 
Карамазовы» как итоговый роман Достоевского. 
Типология романов Достоевского. 
Природа реализма Достоевского: «фантастический 
реализм» и «реализм в высшем смысле» 
(автохарактеристики). Поиск «человека в 
человеке». Своеобразие психологизма. 

26 Тема 2. Л.Н. Толстой 

 

Начало литературной деятельности. Трилогия 
«Детство», «Отрочество», «Юность». Мир героя, 
его искания и «провалы». «Диалектика души» как 
основа психологического ана-лиза J1. Толстого и 
как художественный метод. 
Творческая история «Войны и мира». Замысел. 
Особенности жанра. Уникальность «Войны и 
мира». «Анна Каренина» как «роман-трагедия» (М. 
Бахтин), «роман в собственном смысле» (JI. 

Толстой). История создания. Эпиграф, его смысл и 
возможные истолкования (Ф. Достоевский, М. 
Громека, В. Вересаев, Б. Эйхенбаум, Б. Аверин и 
др.). 
Кризис мировоззрения писателя в конце 1870-

начале 1880-х гг. Отражение философских, 
нравственных, мировоззренческих исканий в 
повестях: «Отец Сергий», «Смерть Ивана Ильича», 
«Крейцерова соната». Подведение итогов 
творческих раздумий писателя в романе 
«Воскресение». «Воскресение»» как «роман-

проповедь» (М.Бахтин). 
Уход Толстого. Смерть в пути. 

27 Тема 3. Н.С. Лесков. Л. 
Толстой и Н. Лесков. 

 

Жанротворчество Лескова. Русский самобытный 
характер в творчестве Лескова. 
Жанр жития у Лескова. "Житие одной бабы". Роман-

хроника "Соборяне". 
Традиции древнерусской литературы. Русские 
скитальцы и праведники Лескова. 
Лесков в 1890-е годы. 

28 Тема 4. «Романтический В.М. Гаршин. Трагическое восприятие 



реализм» 

 

действительности "человеком проснувшейся 
совести. Понятие романтического реализма. В.Г. 
Короленко 

Загадочное в обыкновенном в жизни человека. 
Романтическое и реалистическое в творчестве.  

 Раздел 7. Литература XX века 

29 Тема 1.Основные 
литературные 
направления «серебряного 
века» 

 

Русская литература XX века была представлена 
тремя основными литературными направлениями: 
реализмом, модернизмом, литературным 
авангардом. 
Символизм 

Старшие символисты 

В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Д.С. Мережковский, 
З.Н. Гиппиус, Ф.К. Сологуб и др. Из них: 
Петербургские символисты, декаденты (Мистики—
богоискатели): Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, 
Ф.К. Сологуб, Н.М. Минский; Московские 
символисты (Декаденты— индивидуалисты): В.Я. 
Брюсов, К.Д. Бальмонт. Эстетизм «Старших» 
символистов. По мысли Брюсова и Бальмонта, поэт 
— прежде всего, творец сугубо личных и чисто 
художественных ценностей. 
Младшие символисты 

Философско-религиозный характер символизма. 
А.А. Блока, Андрея Белого (Б.Н. Бугаева), 
В.И. Иванова и др. Философия Владимира 
Соловьева и младосимволизм. Теургия. Символизм 
как философия, преломленная в поэтическом 
сознании. 
Акмеизм 

Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий, 
О.Э. Мандельштам, М.А. Зенкевич, В.И. Нарбут. 
Идея сохранения культуры. «Адамизм» и «Цех 
поэтов» как характеристика разных сторон 
акмеизма. Земное и внеземное в текстах акмеистов. 
Футуризм 

Кубофутуристы («будетляне», поэты «Гилеи»): Д.Д. 
Бурлюк, В.В. Хлебников, В.В. Каменский, В.В. 
Маяковский, А.Е. Крученых. Эпатаж. «Заумь» как 
художественный прием. Особенности строфики и 
метрики. Темы. «Пощечина общественному вкусу» 
как манифест кубофутуризма. 
Эгофутуристы: И. Северянин, И. Игнатьев, К. 
Олимпов, В. Гнедов. Общее и отличие от 
кубофутуризма. Эстетизация «Я». 

30 Тема 2. Формирование 
«пролетарской культуры». 
Диктатура пролетариата в 
литературе. 

Соцреализм 
«Партийная организация и партийная литература» - 
манифест или правительственный указ? Основные 
темы соцреализма. Производство, воспитание и 
тема подвига. Пролетарская интеллигенция. 
Формирование новой культуры. 

31 Тема 3. НЭП и его ОБЭРИУ. Игра, борьба и государство. Д. Хармс для 



проявление в литературе. детей и взрослых. «Хармсиада» и ее игровая и 
сатирическая направленность. Творчество А. 
Введенского и Н. Заболоцкого. Сатирическая проза 
1930-х. М. Зощенко, А. Аверченко, Н. Тэффи. Жанр 
антиутопии в литературе. Е. Замятин «Мы». 

32 Тема 4. Оттепель 1960-х 

 

Соцреализм с «человеческим лицом». Творчество 
А. Солженицына. Публикация романа М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита». Основные композиционные 
пласты. 
«Деревенская проза». В. Белов. Ф. Абрамов. 
«Чудики» Шукшина. 

33 Тема 5. Военная 
литература 

 

Военная тема во время войны. «Лейтенантская 
проза». Творчество Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. 
Васильева, К. Воробьева и др. 

 Раздел 8. Эпоха постмодернизма 

34 Тема 1. Неореализм 

 

Литературная ситуация в России конца 1980-х - 90-

х гг. Социально-исторические и культурные 
предпосылки определения границ периода. 
Общественно-политические изменения в стране. 
Особенности литературного процесса эпохи 
перестройки (1985-1991) и постсоветского периода 
(с 1992 г.). Возвращение литературы запрещенной, 
подпольной, эмигрантской. Поиски новых 
направлений в литературе, формирование нового 
художественного сознания. Сосуществование 
реалистических и модернистских тенденций. 
Жанровое своеобразие литературы 80 - 90-х гг. 
Возникновение "другой" литературы и споры о ее 
границах. Влияние рынка на литературный процесс 
90-х гг. (бурное развитие массовой литературы) 
Основные имена. Отличие от нео-натурализма и 
классического реализма. 

35 Тема 2. Феномен 
литературы русского 
постмодернизма. 

Споры о постмодернизме. Проблема 
идентификации литературы отечественного 
постмодернизма. Основные категории 
постмодернистской эстетики. Своеобразие русского 
литературного постмодернизма. Поэтика русского 
постмодернизма. Три этапа постмодернизма. 
Постмодернистская и авангардистская поэзия 1980 
- 90-х гг. 

36 Тема 3. Драматургия в 
современном мире. 
 

Перестройка в судьбе отечественной драматургии 
и театра: Л. Петрушевская, Н. Коляда, Н. Садур. 
Тема «дна» в современной отечественной 
драматургии. «Новая драма» и театральные 
фестивали современной России. Евгений 
Гришковец – «человек-театр». 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной 



дисциплины: 
- текущий контроль успеваемости 

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины в процессе обучения. 
 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 
дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы)  Наименование оценочного средства 

 Раздел 1. Устное народное творчество 

1.  Тема 1. Основные жанры русского 
фольклора, их характеристика. 

Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

 Раздел 2. История русской литературы XI-XVII веков 

2.  Тема 1. Древнерусские летописи. Контрольная работа, тестирование, 
коллоквиум 

3.  Тема 2. Роль Византии в формирования 
древнерусской литературы. 

Контрольная работа, тестирование, 
коллоквиум 

4.  Тема 3. Литература XVII века. Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

 Раздел 3. История русской литературы XVIII века. 

5.  Тема 1. «Новая литература». Эпоха 
классицизма. 

Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

6.  Тема 2. Екатерина II и эпоха 
просветительского реализма. 

Контрольная работа, тестирование, 
коллоквиум 

7.  Тема 3. Сентиментализм. Контрольная работа, тестирование, 
коллоквиум 

 Раздел 4. Первая половина XIX века. 
8.  Тема 1. Русский предромантизм: В.А. 

Жуковский. 
Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

9.  Тема 2. Басня в начале XIX века: И.А. 
Крылов 

Контрольная работа, тестирование, 
коллоквиум 

10.  Тема 3. «Гусарская» поэзия: Д.В. 
Давыдов 

Контрольная работа, тестирование, 
коллоквиум 

11.  Тема 4. Творчество А.С. Грибоедова 
Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

12.  Тема 5. Ранее творчество А.С. Пушкина 
Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

13.  Тема 6. Проза 20-30-х годов 
Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

14.  Тема 7. Творчество А.С. Пушкина конца 
1820 - начала 1830-х годов 

Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

15.  Тема 8. М.Ю. Лермонтов: проблема 
метода 

Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

16.  Тема 9. Синтез культур в творчестве Опрос, контрольная работа, 



Н.В. Гоголя тестирование 

17.  Тема 10. «Натуральная школа» и ее роль 
в развитии литературы 

Контрольная работа, тестирование, 
коллоквиум 

 Раздел 5. Литература 1840-1860-х в контексте эпохи 

18.  Тема 1. И.С. Тургенев. Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

19.  Тема 2. Романы Тургенева. Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

20.  Тема 3. «Таинственные повести» и 
«Стихотворения в прозе» в контексте 
творчества писателя и эпохи 

Контрольная работа, тестирование, 
коллоквиум 

21.  Тема 4. И.А. Гончаров 
Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

22.  Тема 5. Поэзия середины XIX века 
Контрольная работа, тестирование, 
коллоквиум 

23.  Тема 6. Драматургия середины века 
Контрольная работа, тестирование, 
коллоквиум 

24.  Тема 7. М.Е. Салтыков-Щедрин: 
своеобразие сатиры. 

Контрольная работа, тестирование 

 Раздел 6. Конец XIX века. 
25.  Тема 1. Ф.М. Достоевский 

Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

26.  Тема 2. Л.Н. Толстой 

 

Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

27.  Тема 3. Н.С. Лесков. Л. Толстой и Н. 
Лесков. 

Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

28.  Тема 4. «Романтический реализм» 
Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

 Раздел 7. Литература XX века 

29.  Тема 1.Основные литературные 
направления «серебряного века» 

Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

30.  Тема 2. Формирование «пролетарской 
культуры». Диктатура пролетариата в 
литературе. 

Контрольная работа, тестирование, 
коллоквиум 

31.  Тема 3. НЭП и его проявление в 
литературе. 

Контрольная работа, тестирование 

32.  Тема 4. Оттепель 1960-х 
Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

33.  Тема 5. Военная литература 
Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

 Раздел 8. Эпоха постмодернизма 

34.  Тема 1. Неореализм 
Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

35.  Тема 2. Феномен литературы русского 
постмодернизма. 

Опрос, контрольная работа, 
тестирование 

36.  Тема 3. Драматургия в современном 
мире. 

Контрольная работа, тестирование 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 



контроля 

 

Типовые вопросы  
 

1. Общая характеристика жанра летописи и структуры летописного повествования. 
Причины появления летописей. 

2. Летописи как «книги жизни». Нравственно-дидактический пафос русской летописи, 
летопись как конфессиональный текст. 

3. Повесть временных лет Нестора как памятник литературы XII в. Текстология 
памятника. Редакции Повести временных, источники и творческая история. 

4. Философия истории древнего летописца и изображение человека в летописи. 
5. Ермолай-Еразм как автор житийной повести. 
6. Притчевое начало в Повести о Петре и Февронии. 
7. Современное прочтение повести, значение образов Петра и Февронии в жизни 

современной семьи. 
8. Торжественные оды Державина. "Фелица". 
9. Основные образы, темы и мотивы лирики Державина. 
10. Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» как образец жанра сентиментальной повести. 
11. Новеллистика Карамзина. 
12. Краткий обзор первого русского европейского романа « Записки русского 

путешественника». 
13. Эстетика Жуковского. 
14. Поэтика Жуковского. 
15. Программный характер творчества Жуковского. 
16. Тип народного характера в новеллах и повестях Лескова. Лесковские «чудики». 
17. Романы Лескова и социально- политическая жизнь России второй половины XIX века. 
18. Проблематика и поэтика повести “Поединок” И. Куприна. 
19. Человеческая судьба и история в романе «Тихий Дон». 
20. «Мастер и Маргарита»: судьбы людей и разрешение конфликтов в современной истории 

и в вечности. 
21. Новый герой и старый мир в творчестве А.П. Платонова. 

 

23. Специфика описания русского героизма, военного быта и военных действий. 
24. Судьбы писателей- фронтовиков. К. Симонов. Б. Васильев. В. Некрасов. 
25. Отечественные и зарубежные традиции в военной прозе. 
 

 

Типовые задания для контрольной работы 

 

1. Эпоха «Просвещения» в Европе: личности, идеи. Классицизм. Явление классицизма 
в русском искусстве. Литература об итогах XYIII столетия. 

2. Творчество Г.Державина. Темы, поэтика стихотворений. Оды «Фелица», «Бог» в 
развитии русской поэзии. 

3. Анакреонтические стихотворения русской поэзии. 
4. Сентиментализм в русской литературе. Творчество Н.Карамзина. Повесть «Бедная 

Лиза». 
5. Романтизм: философия, поэтика. Творчество В.Жуковского-поэта: основные темы, 

поэтика, переводческая деятельность. 
6. Литературные сообщества в России начала XIX века. Проблема русского 

литературного языка в дискуссиях начала XIX века. 
7. Октябрьская революция и судьбы русской литературы. 
8. «Три потока» русской литературы в пооктябрьскую эпоху. 



9. Литература русского зарубежья: возникновение, специфические черты, 
взаимоотношения с литературой метрополии. 

10. Литературная борьба 20-х годов: причины, содержание и формы, значение в 
литературном процессе. 

11. Судьбы русской литературы в 30-е годы: тематика, проблематика, жанровое 
движение. 

12. Продолжение и развитие традиций Серебряного века в русской литературе 20-х г.г. 
13. Новые поэтические явления: их место и роль в процессе развития литературы. 
14. Сатирические повести М.Булгакова: жанровая природа, художественное 

своеобразие. 
15. Роман М.Булгакова «Белая гвардия»: мир – история – человек. 
16. Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита»: художественный мир и образная 

система. 
17. Художественное новаторство Булгакова-драматурга. 
18. Роман-эпопея М.Горького «Жизнь Клима Самгина: жанровое своеобразие, история 

и судьба человека. 
19. Художественное новаторство М.Горького. 
20. Социалистический реализм: история возникновения, политические и эстетические 

принципы. 
21. Роман Е.Замятина «Мы» в контексте русской литературы и общественной жизни. 
22. Роман А.Платонова «Чевенгур»:Художественное своеобразие повести А.Платонова 

«Котлован». 
23. Проблема историзма в творчестве М.Шолохова. 
24. «Тихий Дон» М.Шолохова как роман-эпопея: художественная структура, образная 

система. 
25. Лирика А. Ахматовой: тематика, проблематика, пафос. 
26. «Реквием А. Ахматовой: тема гуманизма и милосердия, евангельские мотивы, 

трагический пафос. 
27. Закономерности поэтического развития С.Есенина. 
28. Прошлое и настоящее в лирике С.Есенина. 
29. Поэма С.Есенина «Анна Снегина»: эпическое и лирическое начала, концепция 

жизни и человека. 
30. Лирика О.Мандельштама: мотивы одиночества и отчаяния. 

 

Типовая тематика коллоквиумов 

1. Роль русского фольклора, византийской и южнославянской литературы в 
формировании древнерусской книжности. 
2. Основные особенности древнерусской литературы. Поэтика средневековых текстов 
как поэтика традиции. 
3. Жанровый состав литературы. Соотношение переводных и оригинальных 
памятников. 
4. Формирование жанра воинской повести в составе «ПВЛ». 
5. Композиция и своеобразие стилистики «Поучения» Владимира Мономаха. 
6. Формирование житийного жанра в литературе Киевской Руси. 
7. «Сказание о Борисе и Глебе» как образец мученического жития. 
8. Композиция, поэтика пейзажных и архитектурных описаний в хожении. 
9. «Слов» и летописные повести о походе князя Игоря. 
10. Соединение различных жанровых традиций в «Повести о Савве Грудцыне». 
11. Трансформация средневекового историзма в исторической беллетристике 
XVII века. 



12. Процесс сближения русской литературы с западноевропейской. Значение 
переводной литературы. 
13. Композиция, принципы изображения главного героя в «Житии». 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 
условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 
процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-

конференция);  
2. задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические задания, 

проблемно-аналитические задания, тест).  
Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля 

знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, 
их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения.  

 

1. Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 
индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 
категорий. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но 
и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи, 
владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
философских терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 
материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 
основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не 
затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, знает терминологию и применяет её, но при ответе на вопрос 
допускает несущественные погрешности.  

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, 
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 
аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 

2. Творческие задания  
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 
интервалом (без учета титульного листа).  



Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность 
и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 
оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 
текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 
эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие 
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 
часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие 

выводы, нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
 Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса 
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая 
частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 
задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 
полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 
не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 
литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 
требования. 

 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 
засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 
Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 
противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 
противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. 
Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 



подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 
Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.  

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  
 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  
 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 
 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе 
информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 
проблеме. Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем: 2-

2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  
Критерий оценивания - оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 

поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение 
формулировать и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение 
всех этапов работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 
частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 
выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 
источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  



Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 
(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта 
максимально приближена к формату научного исследования, то при выставлении 
учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной 
проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 
обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 
частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 
выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

7. Информационный проект(презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 
Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 
ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания- при выставлении оценки учитывается самостоятельный 
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 
студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 
обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 
ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или 
частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 
технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 
элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 

8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 



средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 
этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 
смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 
проблемы. 

 Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. 
Понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным 
целям. Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. 
Владение терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, 
владение методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, 
конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), 
достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль 
изложения.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 
объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий 

 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 
 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 
фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 



по существу излагает его, знает нормативную и практическую базу, но допускает 
несущественные погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 
выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 
 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Основная литература 

1. Бражников И.Л. Русская литература XIX-XX веков. Историософский текст 
[Электронный ресурс] : монография / И.Л. Бражников. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Прометей, 2011. — 240 c. — 978-5-4263-0037-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8268.html  

2. Демин А.С. Поэтика древнерусской литературы (XI-XIII вв.) [Электронный ресурс] 
/ А.С. Демин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рукописные памятники 
Древней Руси, 2009. — 408 c. — 978-5-9551-0338-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15123.html 

3. Демин А.С. Древнерусская литература. Опыт типологии с XI по середину XVIII вв. 
от Илариона до Ломоносова [Электронный ресурс] / А.С. Демин. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Языки славянских культур, 2003. — 760 c. — 5-94457-133-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15863.html 

4. Топоров В.Н. Из истории русской литературы. Том II. Русская литература второй 
половины XVIII века. Исследования, материалы, публикации. М.Н. Муравьев. 
Введение в творческое наследие. Книга I [Электронный ресурс] / В.Н. Топоров. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Языки русской культуры, 2001. — 911 c. — 5-

7859-0083-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15008.html 

5. Теория и история литературы (раздел «История русской литературы XIX века») 
[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по специальности 071301 
«Народное художественное творчество», «Режиссура ТПП», 070209 «Актерское 
искусство», 070503 «Музейное дело и охрана памятников», 071301 «Социально-

культурная деятельность», 080507 «Менеджмент организаци / . — Электрон. 
текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 
2007. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22112.html  

6. Роднянская И.Б. Движение литературы. Том 1 [Электронный ресурс] / И.Б. 
Роднянская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянской культуры, 
2006. — 714 c. — 5-9551-0146-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35652.html 

7. Роднянская И.Б. Движение литературы. Том 2 [Электронный ресурс] / И.Б. 
Роднянская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянской культуры, 
2006. — 520 c. — 5-9551-0147-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35653.html 

8. Журавлева А.И. Кое-что из былого и дум [Электронный ресурс] : о русской 
литературе XIX века / А.И. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2014. — 271 c. 

— 978-5-19-010970-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54632.html 

9.  Горбачев А.Ю. Русская литература ХХ – начала ХХI века. Избранные имена и 
страницы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Ю. Горбачев. — 

http://www.iprbookshop.ru/8268.html
http://www.iprbookshop.ru/15123.html
http://www.iprbookshop.ru/15863.html
http://www.iprbookshop.ru/15008.html
http://www.iprbookshop.ru/22112.html
http://www.iprbookshop.ru/35652.html
http://www.iprbookshop.ru/35653.html
http://www.iprbookshop.ru/54632.html


Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 224 c. — 978-985-

536-184-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28205.html  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Шукуров Д.Л. Русский литературный авангард и психоанализ в контексте 
интеллектуальной культуры Серебряного века [Электронный ресурс] : монография / 
Д.Л. Шукуров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянской культуры, 
Рукописные памятники Древней Руси, 2014. — 223 c. — 978-5-9551-0718-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35698.html   

2. Зуев Н.Н. Константин Батюшков [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. 
Зуев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 2000. — 112 c. — 5-211-04278-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13295.html   

3. Недзвецкий В.А. Шестнадцать шедевров русской литературы [Электронный ресурс] 
/ В.А. Недзвецкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2014. — 336 c. — 978-5-19-

010910-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54676.html   

4. Литература Древней Руси [Электронный ресурс] : коллективная монография / П.А. 
Смирнов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2011. — 252 c. 

— 978-5-4263-0076-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9285.html 

5. Демин А.С. Древнерусская литература [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.С. Демин, О.В. Гладкова, Е.А. Бучилина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2000. — 112 c. 

— 5-211-04079-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13294.html  

6. Линков В.Я. История русской литературы. Вторая половина XIX века [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.Я. Линков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 304 c. 

— 978-5-211-05802-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13341.html  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 
видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 
этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев 
полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного 
времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 
- внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и 

курсовых работ; 
- выполнение самостоятельных практических работ; 
- подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними. 

http://www.iprbookshop.ru/28205.html
http://www.iprbookshop.ru/35698.html
http://www.iprbookshop.ru/13295.html
http://www.iprbookshop.ru/54676.html
http://www.iprbookshop.ru/9285.html
http://www.iprbookshop.ru/13294.html
http://www.iprbookshop.ru/13341.html
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 
разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 
усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 
следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том 
числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 
базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 
окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) 
с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать 
рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса 
является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, 
что предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов 

особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы 
с ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 
1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, 

чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.  
На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные 

в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные 
выводы на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 

1. Microsoft Windows Server; 

2.  Семейство ОС Microsoft Windows; 

3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом; 
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс (КонсультантПлюс); 
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический 
справочник «Система ГАРАНТ» (Система ГАРАНТ); 
6. Электронная информационно-образовательная система ММУ: https://elearn.mmu.ru/ 

            Перечень используемого программного обеспечения указан в п.12 данной рабочей 
программы дисциплины. 
 

 

12.        Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
12.1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, 
оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения. 
 

https://elearn.mmu.ru/


Специализированная мебель: 
Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; комплект мебели для 
преподавателя; доска (маркерная). 

Технические средства обучения: 
Компьютер в сборе для преподавателя, проектор, экран, колонки 

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства: 
Windows 10, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, Kaspersky Еndpoint Security. 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения: 
Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype, Zoom. 

            Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ММУ.      
  

12.2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 
            Специализированная мебель: 
Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; комплект мебели для 
преподавателя; доска (маркерная). 

Технические средства обучения: 
Компьютер в сборе для преподавателя; компьютеры в сборе для обучающихся; колонки; 
проектор, экран. 

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства: 
Windows Server 2016, Windows 10, Microsoft Office, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, 

Kaspersky Еndpoint Security. 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения: 
Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype, Zoom, Gimp, Paint.net, 

AnyLogic, Inkscape. 

 

 

13. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 

 

 Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции 
(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – 

проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские 
(практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и 
ролевые игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.  
 На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной 
аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет 
программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор 
для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может 
осуществляться с использованием компьютерного оборудования университета. 
 

 

13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 
работа); 



- тестирование по основным темам дисциплины. 
 

13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 
конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 
деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением 
дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и 
др.) используются следующие: 
- диспут 

- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 

- ролевая игра; 
- круглый стол; 
- мини-конференция 

-дискуссия  
- беседа. 
 

13.3 Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации 
взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее 
– инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются 
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при 
необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация 
указанных лиц. 
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем методического и 
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  
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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Группа компетенций Категория компетенций Код 

Общепрофессиональные Художественный анализ ОПК-3 

 

2. Компетенции и индикаторы их достижения  
 

 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев 
оценки результатов обучения по дисциплине  

 
3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 
(знания, умения, навыки). 

 

Дескрипторы 
по дисциплине 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

ОПК-3.1 ОПК-3.1 ОПК-3.1 

 -  основные 
категории 
дисциплины «История 
русской литературы»; 
-главные 
исторические этапы 
русской литературы 

- самостоятельно 
анализировать 
научную литературу; 

- навыками 
профессиональной 
компетентности и 
самостоятельностью 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

ОПК-3.2 ОПК-3.2 ОПК-3.2 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
 

ОПК-3. Способен 
анализировать 
произведения 
литературы и 
искусства, 
выявлять 
особенности их 
экранной 
интерпретации 

ОПК-3.1 Способен к аргументированной оценке 

компонентов и всего произведения в целом. 
ОПК-3.2 Формулирует основные смыслы, 
драматургические параметры и художественные 

особенности произведения в их взаимодействии 

ОПК-3.3 Формулирует особенности авторской 
трактовки произведения литературы в его экранной 
интерпретации 



 - методы и принципы 
выявления экранной 

интерпретации 

 

- выявлять 
особенности их 
экранной 
интерпретации 

 

- навыками 
выявления 
особенности их 
экранной 
интерпретации 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

ОПК-3.3 ОПК-3.3 ОПК-3.3 

 -  принципы творческой 
деятельности при 
разработке концепции и 
проекта 
аудиовизуального 
произведения 

разработать концепцию 
проекта 
аудиовизуального 
произведения  

- навыками 
творческо-

производственной 
деятельности в сфере 
кино и телевидения 

 

 

 

 

3.2.Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

 

Шкала 
оценив

ания 

Индикатор
ы 

достижени
я   

Показатели оценивания результатов обучения 

О
ТЛ

И
ЧН

О
/З

А
ЧТ

ЕН
О

 

 

Знает: 
 

- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на 
знания основной и дополнительной литературы,  
- на основе системных научных знаний делает 
квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует 
категориями и понятиями. 

Умеет: - студент умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагать свое решение, 
используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - студент владеет рациональными методами (с использованием 
рациональных методик) решения сложных профессиональных 
задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;  
При решении продемонстрировал навыки  
- выделения главного,  
- связкой теоретических положений с требованиями 
руководящих документов, 
- изложения мыслей в логической последовательности,  
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов 
в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Х
О

РО
Ш

О
/ 

ЗА
ЧТ

ЕН
О

 

Знает: - студент твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной 
литературы,  
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов 
и обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 
правильно их верифицирует. 

Умеет: - студент умеет самостоятельно и в основном правильно 



решать учебно-профессиональные задачи или задания, 
уверенно, логично, последовательно и аргументировано 
излагать свое решение, не в полной мере используя научные 
понятия и ссылки на нормативную базу. 

Владеет: - студент в целом владеет рациональными методами решения 
сложных профессиональных задач, представленных 
деловыми играми, кейсами и т.д.;  
При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 
глубинность навыков  
- выделения главного,  
- изложения мыслей в логической последовательности. 
- связки теоретических положений с требованиями 
руководящих документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, 
процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

У
Д

О
ВЛ

ЕТ
ВО

РИ
ТЕ

Л
ЬН

О
/ З

А
ЧТ

ЕН
О

 

Знает: - студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и 
дополнительной литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и 
обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - студент в основном умеет решить учебно-профессиональную 
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует 
свое решение, недостаточно использует научные понятия и 
руководящие документы. 

Владеет: -  студент владеет некоторыми рациональными методами 
решения сложных профессиональных задач, представленных 
деловыми играми, кейсами и т.д.;  
При решении продемонстрировал недостаточность навыков  
- выделения главного,  
- изложения мыслей в логической последовательности. 
- связки теоретических положений с требованиями 
руководящих документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, 
процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Компетенция не достигнута 

Н
ЕУ

Д
О

ВЛ
ЕТ

ВО
Р

И
ТЕ

Л
ЬН

О
/ 

ЗА
ЧТ

ЕН
О

 

Знает: - студент не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 

Умеет: студент не показал умение решать учебно-профессиональную 
задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, 
оцениваемым “удовлетворительно”. 

 

4. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации, необходимые для оценки достижения компетенции, 
соотнесенной с результатами обучения по дисциплине 

 

 



 

Тестирование 

ОПК-3 

 

1. Когда возникла древнерусская литература?  
1. в Х веке+ 

2. в XI веке 

3. в IX веке 

4. в XII веке 

 

 

2. Когда начало складываться летописание на Руси? В ответ укажите арабскую 
цифру, соответствующую веку. 
Ответ: 11 

 

3. Какова цель летописания? 

Ответ: сохранение для будущих потомков сведений о значительных событиях своего 
времени 

 

4. В каком городе Древней Руси создавалась «Повесть временных лет»? В ответ 
запишите название города с большой буквы.  
1. в Москве 

2. в Чернигове 

3. в Киеве  
4. в Новгороде 

 

 

5. Кого считают автором «Повести временных лет»? В ответ укажите имя автора 
с большой буквы в именительном падеже. 
1. народ 

2. Никона 

3. Нестора  
4. князя Владимира 

 

 

6. На какие источники опирались авторы летописей? В ответ запишите 
словосочетание с маленькой буквы. 
Ответ:исторические предания 

 

7. По какому по принципу строится изложение событий в «Повести временных 
лет»?  

Ответ: принципу хронологического изложения событий 

 

8. Почему исторические события Древней Руси начинают описываться с легенды 
о сотворении мира? 

Ответ: следование христианским канонам создания Византийской хроники 

 

9. Чем обычно завершалось повествование жития? В ответ запишите 
словосочетание с маленькой буквы.  
Ответ:  похвалой святому 

 

10. В каком году было создано «Слово о полку Игореве»?  



1. в 1177 году  
2. в 1110 году 

3. в 1100 году 

4. дата создания неизвестна 

 

 

11. Какой литературный прием используется в строках: «О, Боян, соловей старого 
времени!»? В ответ запишите слово с маленькой буквы. 
1. литота 

2. гипербола 

3. сравнение 

4. эпитет  
 

12. Что общего в произведениях филологов В.И. Стеллецкого и И.И. Козлова, 
сделанных по мотивам «Слово о полку Игореве» в жанре свободного перевода? 
В ответ запишите словосочетания через запятую.  
Ответ: поэтическая тема, эмоциональное настроение  
 

13. В каком городе Ярославна молится о спасении воинов в «Слове о полку 
Игореве»? В ответ запишите название города с большой буквы. 
Ответ: Путилов  
 

14. Литература какого государства  послужила основой для древнерусской 
литературы? В ответ запишите название государства с большой буквы в 
именительном падеже.  
Ответ: Византия 

 

15. Какой литературный приём используется в этих строках: «Ты ведь можешь 
Волгу вёслами расплескать, а Дон шлемами вылить!»? В ответ укажите слово 
с маленькой буквы. 
Ответ: гипербола  

 

16. К какой реке обращается Ярославна в «Слове о полку Игореве»? В ответ 
напишите название с большой буквы. 
Ответ:Днепр  
 

17. Какой подзаголовок советский филолог В.И. Стеллецкий дал своему 
произведению, написанному по мотивам «Слова о полку Игореве»? 

Ответ: стихотворное переложение  
 

18. Кто «изронил золотое слово» в «Слове о полку Игореве»? В ответ запишите имя 
героя с большой буквы. 
Ответ:  Святослав  
 

19. С какой птицей автор «Слова о полку Игореве» сравнивает Ярославну? В ответ 
запишите слово с маленькой буквы в именительном падеже.  
Ответ: кукушка  

 

20. В каком жанровом стиле написана “Повесть временных лет”? В ответ 
запишите слово с маленькой буквы. 
Ответ: летопись  

 



21. В чем заключается Новаторский характер “Поучения” Владимира Мономаха?  

Ответ:  в автобиографизме произведения 

 

22. Кто является создателем “Слова о Законе и Благодати”? В ответ запишите 
словосочетание.  
Ответ: митрополит Иларион 

 

23. Что прославляет автор “Сказания о Борисе и Глебе”? В ответ запишите 
словосочетание с маленькой буквы. 
Ответ: мученический подвиг святых 

 

24. Как разрешается конфликт между сыном и матерью в “Житии Феодосия 

Печерского”, написанном Нестором? 

Ответ: мать, узнав, что сын стал монахом, ушла в монастырь 

 

25. В каком веке было создано “Хождение” игумена Даниила в Святую землю? В 
ответ запишите число арабскими цифрами. 
Ответ: 12  

 

26. Кому из героев “Слова о полку Игореве” принадлежит призыв: «Загородите 
полю ворота своими острыми стрелами за землю Рускую, за раны Игоревы, 
буего Святъславлича!»? 

Ответ:  киевскому князю Святославу 

 

27. Какова общая тема для рассказов, входящих в состав Киево-Печерского 
патерика?  

Ответ: история Киево-Печерского монастыря 

 

28. Какой образ неоднократно повторяется в  “Повести о разорении Рязани 
Батыем” ? Ответ запишите словосочетанием с маленькой буквы. 
Ответ: единой чаши смертной 

 

29.  Какой агиографический канон нарушает автор “Повести о житии Александра 
Невского”? 
Ответ: включая в житие батальные сцены 

 

30. Кто явился в видении  Пелугию в «Житии Александра Невского»? В ответ 
запишите имена через запятую. 
Ответ: Борис, Глеб 

 

31. Из какого города князь Александр Невский изгнал немцев в «Житии 
Александра Невского»? В ответ запишите название города с большой буквы в 
именительном падеже. 
Ответ: Псков 

 

32. Кем стал князь Александр Невский в конце своей жизни в «Житии Александра 
Невского»? В ответ запишите слово с маленькой буквы в именительном 
падеже. 
Ответ:  монах 

 

33. Что кроме «Сказания о Мамаевом побоище» входит в  Куликовский цикл?  

Ответ: Задонщина 



 

34. К какому жанру близко «Житие Стефана Пермского», созданное Епифанием 
Премудрым? В ответ запишите слово или словосочетание с маленькой буквы.  
Ответ: похвальное слово  
 

 

35. Из-за чего в  “Повести о Петре и Февронии” главные герои покинули Муром?  

1. из-за вражеского нашествия 

2. желая совершить паломничество 

3. чтобы править в другом княжестве 

4. из-за боярского бунта  
 

36. Кому принадлежит высказывание «И аще праведен еси и благочестив, почто не 
изволил еси от мене... страдати и венец жизни наследити? .. Что же, собака, и 
пишешь, и болезнуеши, совершив такую злобу?». 
Ответ: Ивану Грозному  
 

37. В чем заключается  необычность «Жития Юлиании Лазаревской» ? 

Ответ: совершила свой подвиг в миру 

 

38. Что под старость делает  героиня «Повести о Юлиании Лазаревской»? 

Ответ: предаётся аскезе  
 

39.  На чём построен сюжет «Сказания о явлении Унженского креста»? 

Ответ: на символическом параллелизме  
 

40. Как автор какого произведения известен протопоп Аввакум? 

Ответ: жития-автобиографии 

 

41. В “Повести о Горе-Злочастии” как Молодец освободился от власти Горя? 

1. когда вернулся в родительский дом 

2. ушёл в монастырь  
3. бросился в реку и утонул 

4. совершил преступление и попал в тюрьму 

 

 

42. Почему в “Повести о Шемякином суде” судья решил оправдать преступника? 

Ответ: ожидая хорошего вознаграждения 

 

43. В каком стиле написаны Вирши Симеона Полоцкого? В ответ запишите слово 
с маленькой буквы. 
Ответ: барокко 

 

44. Какова была конечная цель возникшего при царском духовнике Стефане 
Вонифатьеве кружка «ревнителей древнего благочестия»? 

Ответ: поднять религиозно-нравственный уровень духовенства  
 

45. В каком жанре выдержана «Повесть о Карпе Сутулове»? В ответ запишите 
словосочетание с маленькой буквы. 
Ответ: плутовской новеллы  
 



46. Кем становится главный герой в финале «Повести о Савве Грудцыне»? В ответ 
запишите слово с маленькой буквы в именительном падеже. 

Ответ:  монах 

 

 

47. Как зовут архиепископа тверского и кашинского, которому  жалуются монахи 
в форме слёзной челобитной  в «Калязинской челобитной»? В ответ ответ 
запишите имя с большой буквы.  
Ответ: Симеон  
 

48. За какой исторический период В «Сказании» Авраама Палицына дается 

изображение происходящих событий ? В ответ запишите два числа, 
разделенные дефисом.  
Ответ: 1584 - 1618  

 

49. Какой библейский сюжет передаёт вступление к «Повести о Горе-Злочастии»? 

Ответ: о грехопадении Адама и Евы  
 

50. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» было создано в 1672-1673 

годах. Какие хронологические рамки  своего повествования определил автор?  
Ответ: от юности до 55 лет  

 

51. Какой стилистический приём чаще всего использует протопоп Аввакум в 
своём «Житии»? В ответ запишите словосочетание с маленькой буквы. 
Ответ: форму сказа  

 

52. Как звали супругу протопопа Аввакума? В ответ запишите имя и отчество.   
Ответ: Анастасия Марковна  

 

53. В каком жанре русской литературе XVII веке осмеиваются такие стороны 
жизни, как: продажность, взяточничество и крючкотворство судей, ханжество 
и лицемерие духовенства? 

Ответ: в демократической сатире  
 

54. Признаки какого жанра приобретает историческая повесть во второй половине 
XVII века, постепенно утрачивая историзм? 

Ответ: любовно-приключенческой новеллы  
 

55. Что снится тверскому князю Ярославу Ярославовичу  В «Повести об основании 
Тверского Отроча монастыря»? 

Ответ:  что его любимый сокол поймал голубку  
 

56. В каком городе главная героиня «Повести о житии боярыни Морозовой» 
умирает от голода в земляной тюрьме? В ответ запишите название города с 
большой буквы в именительном падеже.  
Ответ: Боровск   
 

57. Образы из какого источника использует автор «Повести о Ерше Ершовиче 
сыне Щетинникове»? 

Ответ:из народной сказки о животных 

  



58. Какое событие в жизни главного героя описывает автор в последней части 
«Повести о Савве Грудцыне»? 

Ответ:  болезнь главного героя 

 

59. Кем по национальности был Симеон Полоцкий? В ответ запишите слово с 
маленькой буквы. 
Ответ: белорусом  
 

60. Что описывает автор в последней части «Повести о Савве Грудцыне»? 

Ответ: болезнь главного героя 

 

61. Какой патриарх становится идеальным образом патриота своей земли в 
«Новой повести о преславном Российском царстве»? В ответе запишите Имя с 
большой буквы.  
Ответ: Гермоген  

 

62. В сказке о  Бове  Королевиче, спасаясь от козней злой матери Милитрисы и 
отчима Додона, Бoвa бежит в Арменское царство, скрывая своё происхождение. 

К кому он поступает на службу? 

Ответ: к царю Зензевею  
 

63. «Плач о пленении и конечном разорении Московского государства» создан 
после взятия поляками Смоленска и сожжения Москвы в 1612 году. Какие 
события или народные чувства описываются в этом произведении? 

Ответ: нет призыва к борьбе, а лишь выражается скорбь  
 

64. Образ Горя-Злочастия в одноимённой повести олицетворяет трагическую 
судьбу и раскрывает какие качества и состояния главного героя? 

Ответ: внутреннюю раздвоенность души  
 

65. К какому жанру можно отнести «Калязинскую челобитную»? В ответ запишите 
словосочетание с маленькой буквы. 
Ответ: антиклерикальная сатирическая повесть  
 

66. Когда в России сформировался барокко как стиль? 

Ответ: во второй половине XVII века 

 

67. В каком произведении хорошо показаны святость подвига 
высоконравственной мирской жизни, служение людям, правдивое изображение 
положения замужней женщины в дворянской семье? 

Ответ: в «Повести о Юлиании Лазаревской»  
 

68. Дворянин Фрол Скобеев, герой одноимённой повести, вынужден добывать 
средства к существованию частной практикой «ябедника». Поясните значение 
слова "Ябедник". 
Ответ: ходатый по делам 

 

69. На каком приеме построена «Повесть о бражнике»? В ответ запишите слово с 
предлогом на. 
Ответ: на антитезе  
 

70. Кем был протопоп Аввакум?  



Ответ: идеологом старообрядчества  
 

71. В последней трети XVII в. возникает первый в России придворный театр, кому 
принадлежала инициатива его создания? В ответ запишите  фамилию с 
большой буквы. 
Ответ: Матвееву  
 

72. Какова основная задача «Повести о Белгородском киселе»? 

Ответ: прославление ума и находчивости русского человека  
  

73. Какой город был заложен князем Владимиром после победы Кожемяки над 
печенегами? В ответ запишите название города с большой буквы. 
Ответ: Переяславль 

 

74. Какова основная мысль «Сказания о Кожемяке»? 

Ответ: изображение величия русского человека, осуждение бахвальства и 
хвастовства печенегов 

 

75. Какой художественный приём положен в основу создания образов Кожемяки и 
печенежского воина? В ответ запишите слово с маленькой буквы. 
1. антитеза  
2. гипербола 

3. сравнение 

4. сопоставление 

 

 

76.  Каков основной смысл «Повести о Белгородском киселе»? 

Ответ: прославление ума и находчивости русского человека 

 

77. Черты каких фольклорных жанров - проявились в «Повести о Белгородском 
киселе»? В ответ запишите слова и словосочетания через запятую.   
Ответ:  народных сказаний, былин 

 

78. Черты каких фольклорных жанров - проявились в «Сказании о Кожемяке» ?В 
ответ запишите слова и словосочетания через запятую.   
Ответ: народных сказаний, былин 

 

79. О чём всё время думал царь и поэтому не мог спать в предании «О покорении 
Сибири Ермаком»?  
Ответ: как покорить Сибирь 

 

80. Как звали царя в предании «О покорении Сибири Ермаком»? В запишите имя 
с большой буквы. 
Ответ: Иван 

 

81. Почему слуга отказывался от наград за поиски Ермака в предании “О 
покорении Сибири”? 

Ответ: хотел сослужить службу для Руси святой. 
 

82. Где нашли Ермака в предании «О покорении Сибири Ермаком»?  
Ответ: на Урале 

 



83. Кем был Ермак в предании «О покорении Сибири Ермаком»? В ответ запишите 
слово с маленькой буквы.   
Ответ: атаманом 

 

84. Почему Ермак не доставил в Москву Кучума в предании «О покорении Сибири 
Ермаком»?  
Ответ: Кучум несколько раз обманывал Ермака и его убили 

 

85. Какой социальный статус имели братья - герои повести «Шемякин суд»? В 
ответ запишите слово с маленькой буквы.  
1. землемеры 

2. землепроходцы 

3. землепашцы 

4. землевладельцы  
 

86. Что просил бедный брат у богатого в повести «Шемякин суд»? В ответ 
запишите слова с маленькой буквы через запятую. 
Ответ: хомут, лошадь  
 

87. Что означает слово «дровни» в повести «Шемякин суд»? В ответ запишите 
слово с маленькой буквы.  
Ответ:воз  
 

88. Что значит «бить челом» в повести «Шемякин суд»? В ответ запишите слово 
или словосочетание с маленькой буквы. 
Ответ:  просить 

 

89. Кто принял братьев на ночлег в повести «Шемякин суд»? В ответ запишите 
слово с маленькой буквы. 
Ответ: поп  
 

90. Зачем бедняк завернул камень в платок в повести «Шемякин суд»? 

Ответ: отдать судье 

 

91. Что показывал бедняк судье во время суда в повести «Шемякин суд»? В ответ 
запишите словосочетание с маленькой буквы.  
1. шапку 

2. камень в платочке  
3. деньги 

4. платок в деньгами 

 

 

92. За какую цену забрал лошадь богатый у брата в повести «Шемякин суд»? В 
ответ запишите словосочетание с маленькой буквы.  
Ответ: пять рублей  
 

93. За что  поп дал бедному 10 рублей  в повести «Шемякин суд»? В ответ запишите 
слово с маленькой буквы с предлогом -за. 
1. За молитву 

2. за попадью 

3. чтобы отстал 

4. за лошадь 



 

94. Кто из героев самый умный в повести «Шемякин суд»? В ответ запишите слово 
с большой буквы. 
Ответ: Бедняк 

 

95. К какому жанру относится «Шемякин суд»? В ответ запишите слово с 
маленькой буквы.  
1. Житие 

2. сказка 

3. повесть 

4. рассказ 

  

96. Какой  персонаж  высмеивается в повести «Шемякин суд»? В ответ запишите 
слово с маленькой буквы. 
Ответ: судья  
 

97. Что сегодня понимается под выражением «Шемякин суд»? В ответ запишите 
словосочетание с маленькой буквы.  
1. Смешной весёлый суд 

2. Справедливый и честный суд 

3. Народный крестьянский суд 

4. Продажный несправедливый суд  
 

 

98. Дайте определение понятию летопись.  
Ответ: историческое повествование, основанное на достоверном изображении 
важных исторических событий в их временной последовательности. 

 

99. Дайте определение понятию хроника. 
Ответ:  жанр русской средневековой литературы, содержащий описание реальных и 
легендарных событий. 
 

 

 

3 СЕМЕСТР 

ОПК-3 

 

1. Кого называли недорослями в XVIII в.? 

А) безграмотных, недоучившихся дворян; 
Б) дворянских детей, не достигших 15 лет, т.е. возраста, назначенного Петром I 

для поступления на службу; 
В) вообще невежественных людей из разных сословий. 
 

2. Какого героя в пьесе «Недоросль» автор называет «другом честных людей»? 

А) Митрофан; 
Б) Стародум; 
В) Милон; 
Г) Правдин. 
 

3. К какому стилю относили жанр героической поэмы классицисты? 

А) высокий; 
Б) средний; 



В) низкий. 
 

4. Как Г.Р.Державин определил жанр стихотворения «Властителям и судиям»? 

А) сатирическая ода; 
Б) гневная ода; 
В) политический памфлет; 
Г) лирическое стихотворение. 
 

5. Сентиментализм появился в России: 
А) в начале XVIII в.; 
Б) в 60-е годы XVIII в.; 
В) в начале XIX в. 
Г) во второй половине XIX в. 
 

6. Укажите название журнала, который издавал Н.И.Новиков: 
А) «Вестник Европы»; 
Б) «Трутень»; 
В) «Почта духов»; 
Г) «Московский журнал». 
 

7. В эпиграфе книги «Путешествие из Петербурга в Москву» можно прочитать: 
«Чудовище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Кому принадлежат эти слова? 

А) В.К.Тредиаковский «Тилемахида»; 
Б) А.Н.Радищев «Вольность»; 
В) Я.Б.Княжнин «Вадим Новгородский»; 
Г) М.В.Ломоносов «Разговор с Анакреоном». 
 

8. У кого из русских поэтов можно встретить стихотворение, которое называлось так 
же, как и у А.Н.Радищева («Вольность»)? 

А) Г.Р.Державин; 
Б) А.С.Пушкин; 
В) А.П.Сумароков. 
 

9. В какой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» путешественник видит сон о 
Прямовзоре? 

А) «Зайцево»; 
Б) «Крестцы»; 
В) «Спасская Полесть»; 
Г) «Любани». 
 

10.  Кто из поэтов XVIII века первым соединил в одном произведении элементы оды и 
сатиры? 

А) М.В.Ломоносов; 
Б) А.Д.Кантемир; 
В) Г.Р.Державин; 
Г) А.П.Сумароков. 
 

11. При каких условиях в «Гистории о российском матросе Василии Кориотском и о 
прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли» главный герой достигает 
счастья: 
А) благодаря древности своего рода, заслугам своих предков; 
Б) благодаря трудолюбию, любознательности, находчивости, бесстрашию, 



хорошему знанию наук и искусства; 
В) благодаря покорности своей Судьбе, следованию во всем Божьей воле. 
 

12. Как проявляется новаторство Ф.Прокоповича в жанре «Слова»? 

А) «Слово» произносится по поводу исторического события, касающегося 
государства и нации в целом, с целью пропаганды мероприятий проводимых 
Петром I; 

Б) «Слово» произносится как толкование библейской и евангельской цитаты, может 
быть приурочено к крупному религиозному празднику; 

В) «Слово» - разновидность воинской повести, рассказывает о походах князей 
русских. 

 

13. Поэтическую позицию М.В.Ломоносова, изложенную им в «Разговоре с 
Анакреоном», можно определить следующим образом: 
А) Ломоносов согласен с Анакреоном, который утверждает, что нет смысла копить 

богатства, коли «сокровища» не дают возможности откупиться от смерти, а потому 
лучше радоваться жизни и любить, чем крушиться об отсутствии сокровищ; 

Б) Ломоносов вступает в спор с Анакреоном потому что, он отвергает воспеваемые 
им земные радости; 

В) Ломоносов вступает в спор с Анакреоном не потому, что он отвергает 
воспеваемые им земные радости, он утверждает другую тему как более важную и 
достойную для настоящей поэзии: служение родине и прославление ее героев. 

 

14. Подчеркните положительных героев трагедии М.В.Ломоносова «Тамира и Селим»: 
А) Мамай; 
Б) Тамира; 
В) Селим; 
Г) Нарсим; 
Д) Мумет. 
 

15. При создании трагедии «Хорев» А.П.Сумароков использовал следующие 
материалы: 
А) летописный материал связанный с основанием Киева; 
Б) сюжет античной трагедии; 
В) сюжет западноевропейской трагедии. 
 

16. В какой зависимости находятся образ правителя и финал  в трагедии 
А.П.Сумарокова «Димитрия Самозванца»? 

А) Разумный монарх, вступая в поединок с охватившей его страстью, в конце концов 
преодолевает свои колебания и восстание против него заканчивается неудачно; 
Б) Монарх, охваченный страстями становится тираном по отношению к своим 
подданным, выступление против него завершается победой подданных; 
В) Монарх добровольно покидает трон, уступая место более достойному 
подданному. 
 

17. В каких высказываниях отражена позиция журнала «Всякая всячина» на характер 
сатиры: 
А) «Никогда не называть слабости пороком»; 
Б) «Хранить во всех случаях человеколюбие»; 
В) «Никому не думать, что он один весь свет может исправить»; 
Г) «По моему мнению, больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели 
тот, кто оным снисходит или … потакает…». 



18. Из какого произведения А.П.Сумарокова были взяты название и эпиграф к журналу 
Н.И.Новикова «Трутень» («Они работают, а вы их труд ядите»)? 

А) «Болван»; 
Б) «Жуки и Пчелы»; 
В) «Безногий солдат». 
 

19. К какой разновидности комедий можно отнести пьесу А.П.Сумарокова «Рогоносец 
по воображению»? 

А) герои повторяют действующих лиц комедии дель-арте: хвастливый воин, ловкий 
слуга, ученый педант, алчный судья. Комический эффект достигается примитивными 
фарсовыми приемами: дракой, словесными перепалками, переодеванием; 

Б) комедия характеров: главный герой в них дается крупным планом, его порок – 

самовлюбленность, злоязычие, скупость – становится объектом сатирического 
осмеяния; 

В) «бытовая» комедия, в которой противопоставлены друг другу два типа 
дворян: образованные, наделенные тонкими чувствами и невежественные, 
грубые, примитивные помещик и его жена. 

 

20.  Какое значение термина «восточная повесть» наиболее подходит для определения 
художественного своеобразия повести И.А.Крылова «Каиб»: 
А) произведение сказочного характера, переведенное с восточных языков; 
Б) подражание восточным повестям и сказкам; 
В) просветительская повесть, чаще всего просветительского содержания, в 
которой восточный колорит носит условный, маскировочный характер. 
 

21. Нет, ты не будешь забвенно, столетье ___________ и мудро. 
Будешь проклято во век, в век удивлением всех. (А.Н.Радищев). 
 

22. «Хотя до сего времени только одне женские рифмы в российских стихах 
употребляемы были, а мужеские и от третьего слога начинающиеся заказаны, однако 
сей заказ толь праведен и нашей версификации так свойственен и природен, как 
ежели бы кто обеими ногами здоровому человеку всегда на одной скакать велел» – 

писал в своем трактате _____________ .(М.В. Ломоносов) 
 

23.  «Наука ободрана, в лоскутах обшита, 
Изо всех почти домов с ругательством сбита; 
Знаться с нею не хотят, бегут ее дружбы, 
Как страдавши на море корабельной службы», – отрывок из произведения 

«_____________________» А.Д.Кантемира. 
 

24. Адам дворян не родил, но одно с двух чадо 

Его сад копал, другой пас блеющее стадо. 
Ное в ковчеге спас с собой все себе равных 

Простых ____________, нравами лишь славных; 
От них мы все сплошь пошли, один поранее 

Оставя дудку, соху; другой – попозднее. (А.Д.Кантемир). 
 

25. ________ юношей питают, 
Отраду старым подают, 
В счастливой жизни украшают, 
В несчастный случай берегут; 
В домашних трудностях утеха 



И в дальних странах не помеха (М.В.Ломоносов). 
 

26. Лице свое скрывает день, 
Поля покрыла мрачна ночь; 
Взошла на горы черна тень, 
Лучи от нас склонились прочь. 
Открылась _____ звезд полна; 
Звездам числа нет, ________ дна. (М.В.Ломоносов). 
 

27. «Алмазна сыплется гора 

С высот четыремя скалами, 
Жемчугу бездна и сребра 

Кипит внизу, бьет вверх буграми; 
От брызгов синий холм стоит, 
Далече рев в лесу гремит», - писал Г.Р.Державин в оде «______________». 
 

28. «Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут; 
Идет за трапезу гостей хозяйка с хором. 
Я озреваю стол – и вижу разных блюд 

Цветник поставленный узором. 
Багряна ветчина, зелены щи с желтком, 
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, 
Что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером 

Там щука пестрая – прекрасны! 
Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус; 
Но не обилием иль чуждых стран приправой, 
А что опрятно все и представляет Русь: 
Припас домашний, свежий, здравый», – отрывок их стихотворения 
«______________________» Г.Р.Державина.  
 

29. «Я связь миров, повсюду сущих, 
Я крайняя степень вещества; 
Я средоточие живущих, 
Черта начальна божества; 
Я телом в прахе истлеваю, 
Умом громам повелеваю, 
Я царь – я раб, я червь – я бог! 
Но, будучи я столь чудесен, 
Отколе происшел? – безвестен; 
А сам собой я быть не мог», – отрывок из оды «____________» Г.Р.Державина. 
 

30.  «Восторг внезапный ум пленил 

Ведет на верьх горы высокой, 
Где ветр в лесах шуметь забыл; 
В долине тишина глубокой 

Внимая нечто, ключ молчит, 
Который завсегда журчит 

И с шумом вниз с холмов стремится 

Лавровы вьются там венцы, 
Там слух спешит во все концы; 
Далече дым в полях курится.» – начало оды М.В.Ломоносова «____________». 



31. Укажите соответствия приведенных высказываний персонажам пьесы 
Д.И.Фонвизина «Недоросль»: 

1) «Тщетно звать врача к больным неисцельно»; А) Скотинин; 
2) «Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен; 
да на что ж дан нам указ-от о вольности дворянства?»; 

Б) Стародум; 

3) «Люблю свиней, сестрица, и у нас в околотке такие крупные 
свиньи, что нет из них ни одной, котора, став на задние ноги, не 
было бы выше каждого из нас целою головою». 

В) Простакова. 

1) – Б) 
2) – В) 
3) – А) 

 

32. Укажите соответствие журналов фамилиям их издателей: 
 

1) «Трудолюбивая пчела»; А) Н.М.Карамзин; 
2) «Трутень»; Б) А.П.Сумароков; 
3) «Почта духов»; В) Н.И.Новиков; 
4) «Московский журнал» Г) И.А.Крылов. 

1) – Б) 
2) В) 
3) – Г) 
4) – А) 

 

33. Восстановите хронологию вхождения в литературу следующих поэтов классицистов 
(1,2,3,4): 

А) М.В.Ломоносов; 
Б) Г.Р.Державин; 
В) А.Д.Кантемир; 
Г) В.К.Тредиаковский. 

1) – В) 
2) - Г) 
3) – А) 
4) – Б) 

 

34. Какую систему стихосложения каждый из авторов отстаивает? 

1) М.В.Ломоносов; А) силлабическая; 
2) А.Д.Кантемир; Б) силлабо-тоническая; 
3) В.К.Тредиаковский. В) тоническая 

1) – Б) 
2) –А) 
3) – В) 

 

 

35. Восстановите последовательность появления  научных трактатов: (1,2,3,4): 
А) «Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов российских»; 
Б) «Письмо о правилах российского стихотворства»; 
В) «Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до 

сего надлежащих званий». 
1) – В)  
2) - Б) 
3) – А) 
 



36. Укажите соответствия приведенных высказываний персонажам повести 
И.А.Крылова «Каиб»: 
1) «…кто имеет на сие возражение, тот может свободно его 

объявить: в сию же минуту получит он пятьсот ударов воловьей 
жилой по пятам, а после мы рассмотрим его голос»; 

А) Стихотворец 

2) «Мы даем нашему воображению волю в похвалах с тем 
только условием, чтоб после всякое имя поставить было можно. 
Ода – как шелковый чулок, который всякий старается растягивать 
на свою ногу»;  

Б) Фея 

3)  Я выдумала способ сокрыть путешествие твое от народа 
и от самых визирей твоих. Проснувшись, ступай из дворца твоего, 
не говоря никому ни слова. Я приготовила куклу и дала ей такие 
способности, что она до возвращения твоего заменит с успехом 
твое место…»; 

В) Роксана 

4) Да, да, я его ненавижу столь же, сколь люблю тебя … . 
Он причиною наших несчастий… 

Г) Каиб 

1) Г) 
2) А) 
3) Б) 
4) В) 

 

37. Укажите соответствие отрывков из произведений и фамилий авторов: 
1)Тогда царевна осторожно 

Встает толь тихо, как возможно, 
И низу, по тропе златой, 
Едва касаяся пятой, 
Выходит в некакий покой (…). 
Меж тем в чертог супружий входит. 
Но кто представился ей там? 

Кого она в одре находит? 

То был … но кто?... 

А) В.И.Майков 
«Елисей, или 
Раздраженный 
Вакх» 

2) «Узрела на полу и порты и камзол. 
«Теперь я чувствую, – вскричала, – сколь ты зол! 
Ты пуще мне тоски и бедствия прибавил,  
На что ты порты здесь, на что камзол оставил, 
Или на то, чтоб я была обличена? 

Б)И.И.Дмитриев 
«Стонет сизый 
голубочек» 

3) Он ко травке прилегает; 
Носик в перья завернул; 
Уж не стонет, не вздыхает; 
Голубок … навек уснул! 

В)В.К.Тредиаковск
ий «Песенка 
любовна» 

4) Красот умильна! 
Паче всех сильна! 
Уже склонивши, 
Уж победивши, 
Изволь сотворить 

Милость, мя любить. 
Люблю, драгая, 
Тя, сам весь тая. 

Г) Богданович 
«Душенька» 

1) Г) 
2) А) 
3) Б) 
4) В) 



38. Укажите соответствие снов из произведений русской литературы XVIII века их 
названиям и авторам: 
1) «Таковы размышления толико утомили мое 

тело, что я уснул весьма крепко и не просыпался долго. 
(…). 

Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, 
бей, набаб, султан или какое-то сих названий нечто, 
сидящее во власти на престоле. 

На твердом коромысле возвешенные зрелися весы. 
В единой из чаш лежала книга с надписью Закон 
милосердия; в другой книга же с надписью Закон совести. 
(…)  

– Постой, вещала мне странница от своего места, – 

постой и подойди ко мне. Я – врач, присланный к тебе и 
тебе подобным, да очищу зрение твое.» 

А) И.А.Крылов «Каиб»; 

2) «едва уснул калиф, едва увесистое собрание 
тяжелых стихов, обременявших за минуту руки его, 
сползло с коленей на богатый ковер, как 
покровительствующая фея явилась ему во сне; она была 
прелестна, как … как то, что тебе всего милее, любезный 
читатель»; 

Б) Д.ИФонвизин 
«Недоросль» 

3)-Ночью всю такая дрянь в глаза лезла. Да, то ты, 
матушка, то батюшка. 
- Лишь стану засыпать, то вижу, будто ты, матушка, 
изволишь бить батюшку. Так, мне и жаль стало. 
- Тебя, матущка: ты так устала, колотя батюшку… 

 

В) А.Н.Радищев 
«Путешествие из 
Петербурга в Москву» 

1) В) 
2) А) 
3) Б) 

 

39. Укажите соответствие высказываний о Петре I названиям произведений и авторам: 
1) И хотя бы Петр не отличился различными 

учреждениями, к народной пользе относящимися, хотя бы 
он не был победитель Карла XII, то мог бы и для того 
великим назваться, что дал первый стремление столь 
обширной громаде, которая яко первенственное вещество 
была без действия. – Да не унижуся в мысли твоей, 
любезный друг, провознося хвалами столь властного 
самодержца, который истребил последние признаки 
дикой вольности своего отечества. Он мертв, а мертвому 
льстити не можно 

А) Ф.Прокопович «Слово на 
погребение Петра 

Великого» 

2) Хотя вослед иду Виргилию, Гомеру, 
Не нахожу и в них довольного примеру. 
Не вымышленных петь намерен я богов, 
Но истинны дела, великий труд Петров (…). 
Желая в ум вперить дела петровы громки, 
Описаны в моих стихах прочтут потомки. 
Обильные луга, прекрасны бреги рек, 
И только где живет российский человек 

И почитающи Россию все языки, 
У коих по трудам прославлен Петр Великий.  

Б) А.Н.Радищев «Письмо к 
другу, жительствующему в 
Тобольске по долгу звания 
своего» 



3) Кого бо мы, и какового, и коликого лишилися? 
Се оный твой, Россие, Сампсон, каковый да бы в тебе 
могл явитися никто в мире не надеялся, а о явльшемся 
весь мир удивился. Застал он в тебе силу слабую и сделал 
по имени своему каменную, адаматову… . 

В) М.В.Ломоносов 

«Петр Великий» 

1) Б) 
2) В) 
3) А) 

 

40.  Укажите соответствие произведений Н.М.Карамзина и разновидностей жанра 
повести: 

1) «Бедная Лиза»; А) историческая повесть; 
2) «Наталья, боярская дочь»; Б)  предромантическая повесть; 
3) «Сиерра-Морена». В) любовно-психологическая повесть. 

1) В) 
2) А) 
3) Б) 

 
41.   Какой герой является (с точки зрения конфликта) центральным в пьесе А.Н.Островского 
«Гроза»? 

1)  Борис 
2)  Кудряш 

3)  Варвара 

4)  Катерина 

 
42.   Чем закончилась дуэль Базарова и Павла Петровича Кирсанова? 

1) смертью Базарова 

2) смертью Кирсанова 

3) Кирсанов был ранен 

4) герои отказались от подобного способа решения споров 

 
43.   Что мешает главному  герою романа И.А.Гончарова «Обломов» быть деятельным человеком? 

1) бедность 

2) болезненное состояние 

3) отсутствие цели в жизни 

4) воспитание и закономерности современной ему жизни  
                                                                               

44.   Почему Иван Флягин, герой повести Н.С.Лескова «Очарованный странник», убил цыганку 
Грушу? 

1) из-за неразделенной любви 

2) из ревности 

3) стремясь спасти ее от греха убийства 

4) это произошло случайно 

 

45. Какой образ Музы создал в своих стихах Н.А.Некрасов? 

1) музы мести и печали 

2) образ Прекрасной Дамы 

3) муза – легкомысленная красавица 

4) муза – уездная барышня 

 
46.   Объясните, почему Раскольников покушается на жизнь старухи-процентщицы? 



1) он хочет достать деньги и помочь страдающим матери и сестре 

2) он хочет поскорей обогатиться и поправить свое материальное положение 

3) он хочет отомстить процентщице за унизительное положение, в котором оказался 

4) он хочет проверить свою теорию: к какому разряду людей он принадлежит (к 
«наполеонам» или к «материалу») 

 

47. Что привлекло Пьера Безухова в масонстве? 

1) возможность общаться с влиятельными людьми 

2) идея единения и братства людей 

3) возможность отвлечься от несчастливого брака 

4) увлечение мистическим и необычным в жизни 

 

48. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», потому что: 
1) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться 

2) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем ожидалось 

3) после посещения батареи капитана Тушина стали разрушаться его идеальные 
представления о подвиге 

 

49. Стихотворения Ф.И.Тютчева «Весь день она лежала в забытьи…», «О, как убийственно 
мы любим» посвящены 

1) Полине Виардо 

2) Авдотье Панаевой 

3) Елене Денисьевой 

4) Марии Лазич 

 

50. Укажите, какой конфликт является основным в романе «Преступление и наказание»: 
1) социальный (Раскольников – старуха-процентщица) 
2) психологический (Раскольников – Порфирий Петрович) 
3) идейный (Раскольников – Соня Мармеладова) 
4) внутренний (происходящий в душе главного героя) 

 

51. Основная тема сатирических произведений М.Е.Салтыкова-Щедрина – это… 

1) взаимоотношения народа и власти 

2) показ отдельных пороков людей 

3) недостатки в человеческих взаимоотношениях 

4) человек и Вселенная 

 

52.В каком произведении русской литературы второй половины Х1Х в. появляется герой-

нигилист? 

1) А.Н.Островский, «Лес» 

2) И.С.Тургенев, «Отцы и дети» 

3) «Ф.М.Достоевский, «Преступление и наказание» 

4) И.А.Гончаров, «Обломов» 

 

53. В 1814 г. в журнале “Вестник Европы” впервые появилось стихотворение А.С. 
Пушкина: 
1) ”К другу стихотворцу” 

2) ”Клеветникам России” 

3) ”Памятник” 

4) ”Анчар” 

 

 



54. Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления 
другим. 

1) сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм 

2) модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм 

3) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

4) реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм 

 

55. Что подразумевает Л.Н.Толстой под понятием «народ»? 

1) всех трудящихся, создающих материальные ценности 

2) крепостных крестьян, работающих на земле 

3) совокупность представителей всех социальных групп и сословий, 
проявляющих свою духовность, патриотизм в годину испытаний 

4) мастеровых, ремесленников 

 

56. Укажите, кого из перечисленных литературных героев нельзя назвать  «лишним 
человеком»? 

1) Евгения Онегина 

2) Григория Печорина 

3) Илью Обломова 

4) Пьера Безухова 

 

 

57. Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

1) Савелий 

2) МатренаТимофеевна     
3) Григорий Добросклонов 

4) Ермил Гирин 

 

 

58. Назовите основной конфликт в пьесе А.Н.Островского «Гроза». 
1) конфликт между поколениями (Тихон и Марфа Игнатьевна) 
2) внутрисемейный конфликт между деспотической свекровью и непокорной 

невесткой 

3) столкновение самодуров и их жертв 

4) семейный конфликт между Катериной, Тихоном и Борисом 

 

59. Как И.С.Тургенев объяснил неожиданную и нелепую смерть Евгения Базарова? 

1) автор считал, что такие люди, как Базаров, бесполезны 

2) автор считал, что такие люди, как Базаров, преждевременны, опережают время 

3) автор считал, что такие люди, как Базаров, не принесут ничего России, кроме вреда 

4) автор считал, что такие люди, как Базаров, уникальны, нетипичны для России 

 

60. Основная идея повести Н.С.Лескова «Очарованный странник» состоит в следующем: 
1) русский человек со всем справится 

2) русский человек всегда стремится к опасностям 

3) только в экстремальных ситуациях раскрывается человек 
 

61. Что хочет доказать Раскольников убийством старухи-процентщицы? 

1) что он тоже имеет право на обогащение 

2) что он принадлежит к разряду «право имеющих» 

3) что в России нет законности 

4) что старуха – бесполезное, никому не нужное, а даже вредное существо 



 

62. Образ Сони Мармеладовой символичен. Он является воплощением: 
1) гордости 

2) пошлости 

3) христианского смирения 

4) бунтарства 

 

63. Брак Андрея Болконского и Наташи Ростовой расстроился из-за: 
1) несогласия князя Николая Болконского благословить этот брак 

2) недоброжелательного отношения графа и графини Ростовых к жениху 

3) мимолетного увлечения Наташи Анатолем Курагиным 

4) тайных отношений Наташи с Борисом Друбецким 

 

64. В ком Л.Н.Толстой видит решающую силу истории? 

1) царь 

2) военачальники 

3) аристократия 

4) народ  

 

65. Укажите, каких тем не касался в своих стихах А.А.Фет: 
1) тема любви 

2) тема природы 

3) тема гражданского служения 

4) тема назначения и сущности поэзии 

 

66. Определите жанр «Истории одного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина. 
1) роман 

2) историческая повесть 

3) пародия на летопись 

4) историческая хроника 

 

67. Завершите фразу Л.Н.Толстого: «Нет и не может быть величия там, где нет…» 

1) великих поступков 

2) самолюбия 

3) стремления к славе 

4) простоты, добра и правды 

68.  Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова: «Поэтом можешь ты не быть, но 
гражданином быть обязан». 

1) А.Фет 

2) Н.Некрасов 

3) Ф.Тютчев 

4) А.Толстой 

 

69. Конфликт личного счастья и долга характеризует роман И.С. Тургенева 

1) «Отцы и дети» 

2) «Рудин» 

3) «Дворянское гнездо» 

4) «Дым» 

 

70. Укажите, представителем какого литературного направления был А.Блок? 

1) Имажинизм 

2) классицизм 



3) акмеизм 

4) символизм 

 

71. Расставьте в хронологическом порядке произведения русских писателей. 
1) А.П. Чехов, «Вишневый сад» (2) 

2) М.А.Булгаков, «Мастер и Маргарита» (3) 

3) А.Солженицын, «Матренин двор» (4) 

4) И.А.Гончаров «Обломов» (1) 

 

72. Кто является автором строк о России:           

Умом Россию не понять 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить.    
1) А.С.Пушкин 
2) Н.А.Некрасов 

3) Ф.И.Тютчев 

4) А.А.Блок 

 

 

73. Укажите верное определение гротеска 

1) переносное значение слова, основанное на уподоблении одного предмета или 
явления по сходству или по контрасту 

2) способность искусства постигать и изображать процессы психической жизни 
человека 

3) вид комического, наиболее беспощадно высмеивающий человеческие пороки, 
несовершенство мира 

4) одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме 
ужасное и смешное, безобразное и возвышенное 

 

74. Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» 
«лучом света в темном царстве»? 

1) В.Г.Белинский 

2) Н.А.Добролюбов 

3) Н.Г.Чернышевский 

4) Д.И.Писарев 

 

75. Определите героя по портрету. 
Когда на другой день, на рассвете он увидел своего соседа, первое впечатление  чего-то 
круглого подтвердилось вполне: вся фигура… в его  подпоясанной веревкой французской 
шинели, в фуражке и в лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, 
грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были 
круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые. 

1) Платон Каратаев (Л.Н.Толстой, «Война и мир») 
2) Собакевич (Н.В.Гоголь, «Мертвые души») 
3) Беликов, «Человек в футляре» 

4) Порфирий Петрович (Ф.М.Достоевский, «Преступление и наказание» 

 

 

76..  Имя главного героя в повести Н.С. Лескова «Овцебык»: 



 

1)    Иван Богомолов; 
2)    Василий Богомолов; 
3)    Иван Богословский; 
4)    Василий Богословский. 
  

77.  Годы жизни  А.А. Фета: 
 

1)    1810-1890; 

2)    1815-1891; 

3)    1820-1892; 

4)    1822-1890. 

  

78. Год выхода сборника В.В. Бородаевского «Уединенный дол»: 
 

1) 1914; 

2) 1915; 

3) 1916; 

4) 1917. 

  

79.  Первый сборник Н.Н. Асеева – 

 

     1) «Ночная флейта»; 
     2) «Люблю твои глаза»; 
     3) «Литорей»; 
     4) «Бомба». 
  

 

4 СЕМЕСТР 

ОПК-3 

 

 

1. Е.И. Носову была присуждена государственная премия им. М.Горького за книгу: 
 

     1) «Красное вино победы»; 
     2) «Усвятские шлемоносцы»; 
     3) «Шумит луговая овсяница»; 
     4) «Берега». 
  

2.  Автор сборника стихотворений «Urbi et Orbi»: 
 

     1) А.Ф. Шитиков; 
     2) В.Я. Брюсов; 
     3) В.Н. Корнеев; 
     4) Ю.Н. Асмолов. 
  

3. Автор сборника стихотворений «Огненный столп»: 
 

     1) А.Ф. Шитиков; 
     2) Ю.П. Першин; 
     3) Н.С. Гумилев; 
     4) Ю.Н. Асмолов. 



4.  Автор сборника стихотворений «Персидские мотивы»: 
 

     1) С.А. Есенин; 
     2) Ю.П. Першин; 
     3) В.Н. Корнеев; 
     4) Ю.Н. Асмолов. 
 

5.  Автор сборника стихотворений «Бег времени»: 
 

     1) А.Ф. Шитиков; 
     2) Ю.П. Першин; 
     3) В.Н. Корнеев; 
     4) А.А. Ахматова 

 

6.  Укажите годы жизни И. А. Бунина. 
 

1)  1870-1953;                 

2)  1886-1921; 

3)  1870-1938;                 

4)  1890-1960. 

 

7.  После октябрьской революции И. А. Бунин 

 

1) был осужден и расстрелян; 
2) эмигрировал в США; 
3) остался в России; 
4) эмигрировал во Францию. 

 

8. И. Бунин удостоился Нобелевской премии за: 
 

1) роман «Жизнь Арсеньева»; 
2) цикл рассказов «Темные аллеи»; 
3) рассказ «Антоновские яблоки»; 
4) рассказ «Господин из Сан-Франциско». 

 

9.  Укажите название корабля, на котором происходит большая часть действия рассказа 
«Господин из Сан-Франциско». 
 

1) «Титаник»;                 
2) «Британия»; 
3) «Атлантида»;                
4) «Паллада». 

10.  Укажите, какой рассказ не входит в сборник «Темные аллеи»? 

 

1) «Изумруд»;               
2) «Чистый понедельник»; 
3) «Ворон»;              
4) «Холодная осень». 

 

11. Укажите, какой темой объединены рассказы И. А. Бунина в сборнике «Темные аллеи»? 

 

1) любовь;                



2) эмиграция; 
3) революция;                 
4) война. 

 

12. Какое произведение М. Горького относится к романтическим? 

 

1) «Фома Гордеев»; 
2) «Мать»; 
3) «Дети Солнца»; 
4) «Старуха Изергиль». 

 

13. В русле какого художественного направления не развивалось творчество М. Горького? 

 

1) критический реализм;                
2) социалистический реализм; 
3) сентиментализм;                 
4) романтизм. 

 

14. Какова основная проблема пьесы М. Горького «На дне»? 

 

1) в чем состоит смысл жизни; 
2) что лучше — истина или сострадание; 
3) стоит ли ради идеи жертвовать жизнью; 
4) стоит ли жить, чтобы страдать. 

 

15. Как можно определить жанр драмы М. Горького «На дне»? 

 

1) социально-бытовая; 
2) социально-философская; 
3) социально-политическая; 
4) социально-психологическая. 

16. Какая социальная среда описана в повести А. Куприна «Поединок»? 

 

1) чиновники; 
2) купечество; 
3) армейские офицеры; 
4) дворянство. 

 

17. Какое из произведений не было написано Куприным? 

 

1) «Очарованный странник»; 
2) «Олеся»; 
3) «Поединок»; 
4) «гранатовый браслет». 

 

18. Как назывался рассказ, сделавший имя М.Горького известным? 

 

1) «Челкаш»; 
2) «Макар Чудра»; 
3) «Старуха Изергиль»; 
4) «Мальва». 

 



19. Черты какого литературного направления преобладают в творчестве А.И.Куприна? 

 

1) социалистический реализм; 
2) романтизм; 
3) реализм; 
4) модернизм. 

 

20. Укажите, какой новый тип героя ввёл М.Горький в своих произведениях: 
  

1) романтический герой; 
2) лишний человек; 
3) новый человек; 
4) босяк. 

 

21. Кто из героев пьесы "На дне" утверждал: "Ложь - религия рабов и хозяев... Правда - бог 
свободного человека!"? 

 

1) Лука; 
2) Клещ; 
3) Сатин; 
4) Бубнов. 

 

22. Какие рассказы вошли в «маленькую трилогию» А.П.Чехова? 

1) «Палата № 6», «Попрыгунья», «Человек в футляре». 
2) «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» 

3) «Душечка», «О любви», «Попрыгунья» 

4) «Крыжовник», «Палата №6», «Человек в футляре» 

 

 

23. Какое из указанных произведений не было написано А.И.Куприным? 

1) «Бедные люди» 

2) «Суламифь» 

3) «Олеся» 

4) «Поединок» 

 

24. Что является главным предметом изображения в пьесе М.Горького «На дне? 

1) жизненные обстоятельства, приведшие людей «на дно» 

2) сознание людей, выброшенных на «дно» в результате социальных процессов, 
происходивших в русском обществе на рубеже веков 

3) быт людей «дна» 

4) взаимоотношения «хозяев жизни» и зависимых от них людей 

 

25. Чем является образ антоновских яблок в одноименном рассказе И.А.Бунина? 

1) основой благосостояния дворян 

2) символом родового гнезда 

3) символом жизни 

4) символом уходящего дворянского уклада 

 

26. Укажите, каково отношение А.А.Блока к красногвардейцам в поэме «Двенадцать». 
1) этот образ олицетворяет разрушительную силу, которую несет в себе революция 

2) этот образ является объектом насмешки автора 

3) этот образ соединяет в себе созидающее и разрушительное начала 



4) этот образ воплощает идеальное представление автора о революции 

 

 
27. Какое из перечисленных произведений В.Маяковского не является сатирическим: 

1) «О дряни» 

2) «Прозаседавшиеся» 

3) «Гимн обеду» 

4) «Лиличке» 

 

28. Укажите, чем определяется деятельность Лопахина в пьесе А.П.Чехова «Вишневый 
сад». 

1) желанием разорить Раневскую и присвоить себе ее состояние 
2) стремлением отомстить впавшим в нищету хозяевам 

3) попыткой помочь Раневской поправить свое материальное положение 

4) мечтой уничтожить вишневый сад, напоминающий ему о тяжелом детстве 

 

29. Укажите героя литературного произведения, описанного в следующем отрывке: 
Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, 
казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили 
слухи о проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он 
очень волновался и все говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он 
просто угнетал нас своей осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными 
соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь 
ведет себя дурно, очень шумит в классах, - ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы 
чего не вышло, - и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого – 

Егорова, то было бы очень хорошо. 
1) Плюшкин (Н.В.Гоголь, «Мертвые души») 
2) Ситников (И.С.Тургенев, «Отцы и дети») 
3) Беликов (А.П.Чехов, «Человек в футляре») 
4) Друбецкой (Л.Н.Толстой, «Война и мир») 

30. Укажите, с чем связаны изменения в характере Д.И.Старцева, героя рассказа А.П.Чехова 
«Ионыч»: 

1) влияние его невесты 

2) воздействие родителей Д.И.Старцева 

3) влияние среды 

4) профессия врача 

 

 

31. Кого из персонажей ранних рассказов М.Горького люди наказали за гордость, за то, что 
он считал себя выше других? 

1) Лойко Зобара 

2) Данко 

3) Ларру 

4) Макара Чудру 

 

32. Назовите героя пьесы «На дне», в уста которого вкладывает М.Горький авторскую точку 
зрения: 

1) Лука 

2) Сатин 

3) Бубнов 

4) Барон 

 



33. Укажите, какая проблема не поставлена автором в рассказе «Господин из Сан-

Франциско»? 

1) проблема жизни и смерти 

2) человек и цивилизация 

3) проблема смысла жизни 

4) проблема отцов и детей 

 

34. Какое литературное течение возглавил В.В.Маяковский? 

1) имажинизм 

2) символизм 

3) футуризм 
4) акмеизм 

 

35. Назовите тему, ставшую основной в творчестве С.А.Есенина. 
1) тема любви 

2) тема Родины, России 

3) тема красоты и гармонии природы 

4) тема революции 

 

 

5 СЕМЕСТР 

ОПК-3 

 

1. Назовите тему, которой посвящена поэма А.А.Ахматовой «Реквием» 

1) тема поэта и поэзии 

2) тема революции 

3) тема любви 

4) тема сталинских репрессий 

2. Какому русскому поэту принадлежат следующие строки? 

Разбросанным в пыли по магазинам 

(Где их никто не брал и не берет!) 
Моим стихам, как драгоценным  винам, 
Настанет свой черед. 

1) А.Ахматова 

2) М.Цветаева 

3) А.Блок 

4) Н. Некрасов 

 

 

3. Повесть К.Д. Воробьева «Убиты под Москвой» рассказывает… 

 

     1) о русских солдатах в плену; 
     2) о гибели кремлевских курсантов; 
     3) о гибели танковой дивизии; 
     4) о гибели пехотного полка. 

 

4.   Определите ведущую тему всего творчества А.И.Солженицына. 
 

1) тема судьбы России 

2) тема «лагерной жизни» 

3) тема исторического прошлого 

4) тема войны 



 

5.   Укажите произведение, написанное А.И.Солженицыным. 
 

1) «Раковый корпус» 

2) «Сотников» 

3) «Колымские рассказы» 

 

6.  Укажите, от чьего лица ведется повествование в рассказе А.И.Солженицына «Матренин 
двор»? 

 

1) Главная героиня (Матрен 

2) Автор-повествователь (Игнатьич) 
3) Объективное повествование 

 

7.  Укажите ведущую тему произведения В.П.Астафьева «Пастух и пастушка» 

 

1) История 

2) Деревенская жизнь 

3) Великая Отечественная война 

4) Экология 

 

8.   Как сам автор определил жанр произведения «Пастух и пастушка»: 
 

1) «социальная трагедия» 

2) «современная пастораль» 

3) «психологический фарс» 

4) «историческая драма» 

 

9.   Укажите произведение, написанное В.Г.Распутиным: 
 

1) «Сотников» 

2) «Живи и помни» 

3) «В круге первом» 

 

10.  Назовите ведущую тему произведений В.Г.Распутина 60-70-х годов: 
 

1) производственная тема 

2) экология 

3) тема Великой Отечественной войны и подвига русского народа 

4) жизнь деревни 

 

11.  Какая идея является ведущей в повести В.Г.Распутина «Прощание с Матерой»? 

 

1) губительное воздействие цивилизации 

2) эгоцентризм человека 

3) благотворное влияние городской цивилизации 

4) необходимость слияния человека с миром (идея соборности) 
12. В.Быкова называют писателем одной темы. Назовите ее. 
 

1) Великая Отечественная война 

2) Экология 

3) Отцы и дети 



4) Историческое прошлое России 

 

13. Назовите писателя второй половины ХХ в., который был киноактером, сценаристом, 
режиссером. 
1) Ю.Трифонов 

2) В.Астафьев 

3) В.Распутин 

4) В.Шукшин 

 

14.  Какой тип литературного героя появился благодаря творчеству В.М.Шукшина? 

 

1) Тип «лишнего человека» 

2) Тип «маленького человека» 

3) «чудик» 

4) тип героя-индивидуалиста 

 

15. Центральным героем в цикле рассказов В.П.Астафьева «Последний поклон» является: 
 

1) Витя Потылицын 

2) Дядя Митрий 

3) Бабушка Катерина Петровна 

 

16. Определите, героем какого произведения В.М.Шукшина является Егор Прокудин. 
 

1) «До третьих петухов» 

2) «Калина красная» 

3) «Чудик» 

4) «Я пришел дать вам волю» 

 

17. Укажите произведение В.М.Шукшина, в котором использован сказочный сюжет. 
 

1) «Я пришел дать вам волю» 

2) «Беседы при ясной луне» 

3) «До третьих петухов» 

4) «Чудик» 

 

18. Перу Ю. Бондарева принадлежат следующие произведения (найдите лишнее): 
 

1) роман «Горячий снег» 

2) роман «Берег» 

3) повесть «На войне как на войне» 

4) роман «Выбор» 

 

19. Образ царского лиственя в повести В.Распутина «Прощание с Матерой» является 
символом: 

1) старшего поколения жителей 

2) красоты природы 

3) жизненной крепости природы 

4) безобразия природы 

 

 

19. Какова  основная тема ранних ахматовских произведений. 



1) любовь 

2) строительство нового  общества 

3) критика буржуазной морали 

4) природа 

 

20. Какая сюжетная линия романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» является 
сатирическим изображением Москвы и быта москвичей конца 20-х годов? 

1) роман о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри 

2) история любви Мастера и Маргариты 

3) похождения Воланда и его свиты 

 

21. Почему Мастер лишен «света», а заслужил только «покой»? 

1) потому что прибегнул к помощи Сатаны 

2) потому что сломался и сжег свой роман 

3) потому что добровольно ушел из жизни 

4) потому что хочет жить и творить в стране, где это невозможно 

 

22. Судьбу какого героя прослеживает М.Шолохов от начала до конца в романе «Тихий 
Дон»? 

1) Петра Мелехова 

2) деда Гришаки 

3) Григория Мелехова 

4) Михаила Кошевого 

23. Укажите автора произведений «Материнское сердце», «Чудик», «Срезал». 
1) В. Быков 

2) К. Симонов 

3) А. Солженицын 

4) В. Шукшин 

5) М. Шолохов 

 

24. Укажите, какая сцена является кульминацией романа «Мастер и Маргарита». 
1) Вальпургиева ночь 

2) бал Сатаны 

3) представление в Варьете 

4) сцена, в которой Воланд и его свита покидают Москву 

 

25.  Назовите историческое событие, которое не стало предметом изображения в романе 
М.Шолохова «Тихий Дон». 

1) Первая мировая война 

2) первая русская революция 1905 г. 
3) Гражданская война 

4) Верхнедонское восстание казачества против большевиков 
 

Типовые вопросы  
 

1. Общая характеристика жанра летописи и структуры летописного повествования. 
Причины появления летописей. 

2. Летописи как «книги жизни». Нравственно-дидактический пафос русской летописи, 
летопись как конфессиональный текст. 

3. Повесть временных лет Нестора как памятник литературы XII в. Текстология 
памятника. Редакции Повести временных, источники и творческая история. 

4. Философия истории древнего летописца и изображение человека в летописи. 



5. Ермолай-Еразм как автор житийной повести. 
6. Притчевое начало в Повести о Петре и Февронии. 
7. Современное прочтение повести, значение образов Петра и Февронии в жизни 

современной семьи. 
8. Торжественные оды Державина. "Фелица". 
9. Основные образы, темы и мотивы лирики Державина. 
10. Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» как образец жанра сентиментальной повести. 
11. Новеллистика Карамзина. 
12. Краткий обзор первого русского европейского романа « Записки русского 

путешественника». 
13. Эстетика Жуковского. 
14. Поэтика Жуковского. 
15. Программный характер творчества Жуковского. 
16. Тип народного характера в новеллах и повестях Лескова. Лесковские «чудики». 
17. Романы Лескова и социально- политическая жизнь России второй половины XIX века. 
18. Проблематика и поэтика повести “Поединок” И. Куприна. 
19. Человеческая судьба и история в романе «Тихий Дон». 
20. «Мастер и Маргарита»: судьбы людей и разрешение конфликтов в современной истории 

и в вечности. 
21. Новый герой и старый мир в творчестве А.П. Платонова. 

 

23. Специфика описания русского героизма, военного быта и военных действий. 
24. Судьбы писателей- фронтовиков. К. Симонов. Б. Васильев. В. Некрасов. 
25. Отечественные и зарубежные традиции в военной прозе. 

 

 

Типовые задания для контрольной работы 

 

1. Эпоха «Просвещения» в Европе: личности, идеи. Классицизм. Явление классицизма 
в русском искусстве. Литература об итогах XYIII столетия. 

2. Творчество Г.Державина. Темы, поэтика стихотворений. Оды «Фелица», «Бог» в 
развитии русской поэзии. 

3. Анакреонтические стихотворения русской поэзии. 
4. Сентиментализм в русской литературе. Творчество Н.Карамзина. Повесть «Бедная 

Лиза». 
5. Романтизм: философия, поэтика. Творчество В.Жуковского-поэта: основные темы, 

поэтика, переводческая деятельность. 
6. Литературные сообщества в России начала XIX века. Проблема русского 

литературного языка в дискуссиях начала XIX века. 
7. Октябрьская революция и судьбы русской литературы. 
8. «Три потока» русской литературы в пооктябрьскую эпоху. 
9. Литература русского зарубежья: возникновение, специфические черты, 

взаимоотношения с литературой метрополии. 
10. Литературная борьба 20-х годов: причины, содержание и формы, значение в 

литературном процессе. 
11. Судьбы русской литературы в 30-е годы: тематика, проблематика, жанровое 

движение. 
12. Продолжение и развитие традиций Серебряного века в русской литературе 20-х г.г. 
13. Новые поэтические явления: их место и роль в процессе развития литературы. 
14. Сатирические повести М.Булгакова: жанровая природа, художественное 

своеобразие. 
15. Роман М.Булгакова «Белая гвардия»: мир – история – человек. 



16. Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита»: художественный мир и образная 
система. 

17. Художественное новаторство Булгакова-драматурга. 
18. Роман-эпопея М.Горького «Жизнь Клима Самгина: жанровое своеобразие, история 

и судьба человека. 
19. Художественное новаторство М.Горького. 
20. Социалистический реализм: история возникновения, политические и эстетические 

принципы. 
21. Роман Е.Замятина «Мы» в контексте русской литературы и общественной жизни. 
22. Роман А.Платонова «Чевенгур»:Художественное своеобразие повести А.Платонова 

«Котлован». 
23. Проблема историзма в творчестве М.Шолохова. 
24. «Тихий Дон» М.Шолохова как роман-эпопея: художественная структура, образная 

система. 
25. Лирика А. Ахматовой: тематика, проблематика, пафос. 
26. «Реквием А. Ахматовой: тема гуманизма и милосердия, евангельские мотивы, 

трагический пафос. 
27. Закономерности поэтического развития С.Есенина. 
28. Прошлое и настоящее в лирике С.Есенина. 
29. Поэма С.Есенина «Анна Снегина»: эпическое и лирическое начала, концепция 

жизни и человека. 
30. Лирика О.Мандельштама: мотивы одиночества и отчаяния. 

 

Типовая тематика коллоквиумов 

1. Роль русского фольклора, византийской и южнославянской 
литературы в формировании древнерусской книжности. 

2. Основные особенности древнерусской литературы. Поэтика средневековых текстов 
как поэтика традиции. 
3. Жанровый состав литературы. Соотношение переводных и оригинальных 
памятников. 
4. Формирование жанра воинской повести в составе «ПВЛ». 
5. Композиция и своеобразие стилистики «Поучения» Владимира Мономаха. 
6. Формирование житийного жанра в литературе Киевской Руси. 
7. «Сказание о Борисе и Глебе» как образец мученического жития. 
8. Композиция, поэтика пейзажных и архитектурных описаний в хожении. 
9. «Слов» и летописные повести о походе князя Игоря. 
10. Соединение различных жанровых традиций в «Повести о Савве Грудцыне». 
11. Трансформация средневекового историзма в исторической беллетристике 
XVII века. 
12. Процесс сближения русской литературы с западноевропейской. Значение 
переводной литературы. 
13. Композиция, принципы изображения главного героя в «Житии». 

 

 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Особенности современной литературной ситуации. 
2. Образ современной деревни в творчестве Бориса Екимова (рассказы по 

выбору). 
3. Современная «малая» проза: рассказы Анатолия Гаврилова (по выбору), их 

поэтика и проблематика. 



4. Деконструкция соцреалистического мифа в повести Анатолия Гаврилова «В 
преддверии новой жизни». 

5. Современная русская поэзия: традиции и новаторство. 
6. Разнообразие художественных исканий в современной поэзии. 
7. Классификация современных поэтических направлений. 
8. Поэты-иронисты: Игорь Иртеньев, Владимир Друк, Юрий Арабов (по 

выбору). 
9. Современная ироническая поэзия: Владимир Вишневский. Характеристика 

творчества. 
10. Отечественный постмодернизм в контексте европейского. 
11. Особенности художественного мира Юрия Кузнецова. 
12. Основные темы и мотивы поэзии Бориса Чичибабина. 
13. Поэзия Д.А. Пригова как представителя концептуализма. 
14. Образ героя современного мегаполиса в прозе двадцатилетних. 
15. Философско-нравственные проблемы в современной русской прозе. 
16. «Маленький человек» современной русской прозы. 
17. Спор о России в романе Захара Прилепина «Санькя»: Безлетов и Тишин как 

главные оппоненты. 
18. Образ русской провинции в романе Захара Прилепина «Санька». 
19. Современная духовная проза: причины возникновения, идейно-

художественное своеобразие, ведущие авторы. 
20. Специфика духовной прозы с эволюционирующим героем (на примере 

творчества Ярослава Шипова и Николая Агафонова). 
21. Своеобразие русской современной драматургии. 
22. Особенности современных жанров фольклора. 
23. Современная авторская песня: петербургская и московская школы (Антон 

Духовской, Вера Полозкова). 
24. Специфика восприятия современной русской литературы странами Запада. 
25. Явления (направления, авторы, произведения) современной русской 

литературы, приоритетные для зарубежного читателя. 
 

Типовые вопросы к экзамену 

 

1. Общая характеристика жанра летописи и структуры летописного повествования. 
Причины появления летописей. 

2. Летописи как «книги жизни». Нравственно-дидактический пафос русской летописи, 
летопись как конфессиональный текст. 

3. Повесть временных лет Нестора как памятник литературы XII в. Текстология 
памятника. Редакции Повести временных, источники и творческая история. 

4. Философия истории древнего летописца и изображение человека в летописи. 
5. Ермолай-Еразм как автор житийной повести. 
6. Притчевое начало в Повести о Петре и Февронии. 
7. Современное прочтение повести, значение образов Петра и Февронии в жизни 

современной семьи. 
8. Торжественные оды Державина. "Фелица". 
9. Основные образы, темы и мотивы лирики Державина. 
10. Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» как образец жанра сентиментальной повести. 
11. Новеллистика Карамзина. 
12. Краткий обзор первого русского европейского романа « Записки русского 

путешественника». 
13. Эстетика Жуковского. 
14. Поэтика Жуковского. 



15. Программный характер творчества Жуковского. 
16. Специфика баллады Жуковского. 
17. Специфика элегии Жуковского. 
18. Комедия «Гope от ума». Проблематика, природа конфликта. 
19. Традиции классицизма, просветительского реализма, романтизма в комедии. 
20. Реализм комедии. 
21. Неоднозначность оценки образа Чацкого В.Г. Белинским, А.С. Пушкиным, А.И. 
22. Герценом, И.А. Гончаровым, ее причины. 
23. Лирика Пушкина петербургского периода. Проблематика и поэтика. Традиции 

классицизма, сентиментально-романтической культуры, поэтическое новаторство 
А.С. Пушкина. 

24. Южные поэмы А.С. Пушкина. Особенности пушкинского романтизма. Поэмы 
«Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», как романтические поэмы. 
Поэмы «Цыганы» (движение от романтизма к реализму). Пушкин и Байрон. 

25. Принципы реализма в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Традиции 
романтизма. Белинский о романе. 

26. Эволюция драматургического метода Пушкина. Трагедия «Борис Годунов». 
История создания. Полемика с Н.М. Карамзиным. Принципы историзма в трагедии. 
Образ царя и образ народа. Новаторство Пушкина-драматурга. 

27. «Маленькие трагедии». Социально-философская проблематика. Своеобразие 
поэтики. Проблема соотнесенности классицистических и реалистических начал в 
драматургическом методе Пушкина. 

28. Романтические поэмы «Мцыри» и «Демон» в контексте эпохи 30-х годов. 
29. Драматургия М.Ю. Лермонтова как романтическая драматургия. Жанровая 

специфика пьесы «Маскарад». 
30. Проза М.Ю. Лермонтова. Роман «Герой нашего времени». Особенности творческого 

метода (современные дискуссии). Тип героя. Мастерство психологического анализа. 
31. Своеобразие решения темы «маленького человека» в сравнении с Н.М. Карамзиным 

и А.С. Пушкиным. Природа и функции фантастического в повестях. 
32. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Замысел, история создания. Жанровая 

специфика. Проблематика, особенности конфликта. Сатирическое и лирическое 
начало в поэме. Образ автора. Образ народа. Полемика вокруг «Мертвых душ». 

33. Эволюция главного героя в романах Тургенева. 
34. Система персонажей в романе. 
35. Полемика о славянофилах и западниках. 
36. Женские образы. 
37. Принципы реалистической типизации в романе И.А. Гончарова "Обломов". 
38. Сон Обломова: авторское понимание национального характера. 
39. Тема «маленького человека» и традиции «натуральной школы» в романе Ф. М. 

Достоевского «Униженные и оскорбленные». Гуманистический пафос, особенности 
сюжета и стиля произведения. 

40. «Преступление и наказание». Этический аспект романа. Выбор нравственности. Стать 
выше мира и Бога - суть нигилистического и ницшеанского бунта Раскольникова. 

41. «Идиот». Литературные предшественники героя (тип «чудака» в литературе). 
Судьба Настасьи Филипповны как сюжетная основа романа. Образы Рогожина и 
Гани Иволгина. Проблема веры и неверия. Смысл бунта Ипполита Терентьева, 
значение его исповеди. 

42. Братья Карамазовы». Символический смысл сна Дмитрия. Смердяков и 
«смердяковщина». «Ранний человеколюбец» Алеша. Алеша и мальчики. Женские 
персонажи романа. Смысл включения в роман евангельского чтения («Кана 
Галилейская»), Значение и смысл эпиграфа. Богоборческий бунт Ивана. Роль 
«Поэмы о великом инквизиторе». 



43. Народ в «Севастопольских рассказах». 
44. «Война и мир». Народ на войне 1812 года. Женские характеры и судьбы в романе 

«Война и мир». Естественно-интуитивный и интеллектуальный подходы к жизни 
(Наташа Ростова - Марья Болконская). Народные истоки мироотношения любимых 
героев писателя. Феномен художественной эпопеи. Книга духовных исканий. 

45. «Анна Каренина». Отражение в романе толстовского понимания 
послереформенного состояния общества. «Мысль семейная» в романе. Каренины, 
Облонские, Левины. Смысл эпиграфа к роману. Анна и аристократическое 
общество. 

46. «Воскресение». Эволюция образов главных героев, Нехлюдова и Катюши Масловой. 
Проповедь «положительной» программы писателя. Проблема взаимоотношений 
Толстого с церковью. Образы революционеров в романе. Новые тенденции в стиле 
и языке произведения. 

47. Новеллизм повествования Лескова. 
48. Тип народного характера в новеллах и повестях Лескова. Лесковские «чудики». 
49. Романы Лескова и социально- политическая жизнь России второй половины XIX 

века. 
50. Роман «Соборяне» как духовный роман. 
51. Переосмысление темы «маленького человека» в творчестве Чехова ("Смерть 

чиновника", "Унтер Пришибеев", "Хамелеон", "Толстый и тонкий"). 
52. Творчество А. П. Чехова второй половины 1880-х годов. Лирическое начало в 

произведениях писателя («Шуточка», «Поцелуй», «Именины», «Дуэль», «Степь»). 
53. Повести и рассказы 1880-1890-х годов. Тема «футлярного» существования и ее 

разработка в «маленькой трилогии» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О 
любви») и других произведениях. «Романное» содержание чеховского рассказа 

(«Ионыч»), 
54. Новаторство Чехова-драматурга. Комедия «Вишневый сад». Подтекст. Смысловой 

рефрен (звук лопнувшей струны, стук топора, пауза). 
55. “Младосимволизм” и идея жизнетворчества. Манифесты “младших” символистов 

(А.Белого).Миф о Софии. Идея теургии. Мифопоэтическая картина мира в 
лирических сборниках (“Золото в лазури”, “Пепел”, “Урна”). Неомифологический 
роман “Петербург”. 

56. Мифопоэтическое начало “лирической трилогии” Блока. Эволюция лирического 
героя. Судьба России в поэзии Блока. Образ Страшного мира. Поэмы Блока 
(“Соловьиный сад”, “Возмездие”, “Двенадцать”, “Скифы”). Система символов в 
поэме “Двенадцать”. Концепция “Восток - Запад” у Блока. 

57. Проблема национального бытия в прозе И. Шмелева. 
58. Изображение русского национального характера в рассказах и дилогии “Деревня” и 

“Суходол” И. Бунина. 
59. Проблематика и поэтика повести “Поединок” И. Куприна. 
60. Человеческая судьба и история в романе «Тихий Дон». 
61. «Мастер и Маргарита»: судьбы людей и разрешение конфликтов в современной 

истории и в вечности. 
62. Новый герой и старый мир в творчестве А.П. Платонова. 
63. Специфика описания русского героизма, военного быта и военных действий. 
64. Судьбы писателей- фронтовиков. К. Симонов. Б. Васильев. В. Некрасов. 
65. Отечественные и зарубежные традиции в военной прозе. 
66. Рассказ «Один день Ивана Денисовича»: история создания, идейная проблематика и 

образная структура. Хронотоп тюрьмы. Вариант рассказа для «Нового мира» и 
борьба А.Т. Твардовского за его публикацию. 

67. Роман «В круге первом». Смысл названия. Тематика романа. Прием сжатия 
действия. Феномен композиции и сферы смыслов романа. Роль вставной новеллы 



«Улыбка Будды» в идейно-тематическом замысле романе и его композиции. Суд над 
Игорем Святославовичем - героем «Слова о Полку Игореве»: проекция на 
современность. 

68. «Матренин двор» как рассказ-притча. Авторская позиция в рассказе. 
69. Социальные и философские корни русской литературы постмодернизма. 
70. Новая поэтика. 
71. Проблематика и новый герой литературы постмодернизма. 
72. Драматургия постмодернизма. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов 
достижения компетенций 

 

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется 
структурированием информации о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной 
области, техника конструирования заданий, способы организации и проведения 
стандартизированный оценочных процедур, методика шкалирования и методы обработки и 
интерпретации результатов оценивания позволяют обучающимся освоить 
компетентностно-ориентированные программы дисциплин. 

Формирование компетенций осуществляется в ходе всех видов занятий, практики, а 
контроль их сформированности на этапе текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется 
посредством использования следующих видов оценочных средств:  

- опросы: устный, письменный; 
- задания для практических занятий; 
- ситуационные задания; 
-контрольные работы; 
- коллоквиумы; 
-написание реферата; 
-написание эссе; 
- решение тестовых заданий; 
- экзамен.  
Опросы по вынесенным на обсуждение темам 

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 
проведении аттестации в качестве дополнительного испытания при недостаточности 
результатов тестирования и решения заданий. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, 
проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 
смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что 
увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на 
предыдущем практическом занятии.  

Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому 
занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для 
иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письменный опрос 
проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической 
подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы 
обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное 
время.  

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости 
значительного объема учебного материала, например, во время проведения аттестации, 



когда необходимо проверить знания, обучающихся по всему курсу. 
При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность 

изложения материала, обоснованность суждений. 
 

Решение заданий (кейс-методы) 
Решение кейс-методов осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) 

обучающегося по применению содержания основных понятий и терминов дисциплины 
вообще и каждой её темы в частности.   

Обучающемуся объявляется условие задания, решение которого он излагает либо 
устно, либо письменно.  

Эффективным интерактивным способом решения задания является сопоставления 
результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся.  

Задачи, требующие изучения значительного объема, необходимо относить на 
самостоятельную работу студентов, с непременным разбором результатов во время 
практических занятий. В данном случае решение ситуационных задач с глубоким 
обоснованием должно представляться на проверку в письменном виде.  

При оценке решения заданий анализируется понимание обучающимся конкретной 
ситуации, правильность её понимания в соответствии с изучаемым материалом, 
способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки рассматриваемого 
вопроса, умением выявить основные положения затронутого вопроса.  

 Решение заданий в тестовой форме  
Проводится тестирование в течение изучения дисциплины 

Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, теоретические источники (с точным 
указанием разделов, тем, статей) для подготовки. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и 
иными материалами не разрешено. 
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