


Предметная область «Русский язык и литература» входит в 

общеобразовательный учебный цикл, реализующий федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования и 

включает общеобразовательные учебные предметы ОУП. 01 «Русский язык» 

и ОУП. 02 «Литература». Изучение предметной области «Русский язык и 

литература» – языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

– сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и 

на разные темы, 

– включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России, 

– сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности 

и ее социальным ростом, 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним, 

– приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

сокровищам отечественной и мировой культуры, 

– сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений, 

– свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета, 

– сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, 

– освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

В ходе изучения предметной области «Русский язык и литература» у 

обучающихся формируется общая компетенция, включающая способность 

использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (ОК 10). 
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1. Цели и задачи  

Целями освоения ОУП является выполнение требований ФГОС СПО в части 

освоения программы предметной области, проявление сформированных по предметной 

области способностей в практической профессиональной деятельности. 

Задачи ОУП:  

– повысить уровень культуры владения современный русским языком, нормами 

речевого общения, 

– ознакомить обучающихся с основными понятиями и категориями культуры речи, 

нормативными свойствами фонетических, лексико-фразеологических и морфолого-

синтаксических средств языка, принципами речевой организации стилей. закономерностями 

функционирования языковых средств в речи, 

– сформировать системное представление о нормах современного русского 

литературного языка, 

–  сформировать навыки и умения правильного употребления языковых средств в 

речи в соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит 

перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения. 

  

 

2. Объем предмета и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость предмета составляет 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрено 72 часа лекционных занятий, 36 часов самостоятельной работы. 

 

Виды учебной работы  Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Учебная нагрузка 

обучающихся, 

         

в том числе: 

Максимальная 108 48 60 - - - - - - 

Самостоятельная работа 

студентов 

36 16 20 - - - - - - 

Обязательная, 72 32 40 - - - - - - 

в том числе:          

- лекции, уроки 72 32 40 - - - - - - 

- практические занятия - - - - - - - - - 

Контроль          

Формы промежуточной аттестации 

Зачеты  - - - - - - - - 

Дифференцированные зачеты - - - - - - - - - 

Экзамены - -   - - - - - - 

 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину.  

Тема 1. Язык и речь. Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе 

их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и 

неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и её компоненты 

Тема 2. Функциональные стили. Научный стиль. Официально–деловой стиль. 

Основные жанры официально–делового стиля. Публицистический стиль. Основные жанры 

публицистического стиля. Разговорный стиль. Художественный стиль. Основные признаки 

художественной речи. Анализ текстов разных типов, стилей и жанров. 

 



Раздел 2. Языковая норма и её основные особенности. 

Тема 3. Орфоэпические нормы. Произносительные и акцентологические нормы.  

Нормы ударения в современном русском языке. 

Тема 4. Лексическая норма и отражение её в словарях и справочниках. 

Лексическая сочетаемость. Выразительность словоупотребления. Умелое использование в 

речи. 

Тема 5. Грамматические нормы по типу согласования и управления. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. 

Тема 6. Орфографические нормы. Орфография как система правил правописания. 

Разделы русской орфографии. Морфема как минимальная значимая часть слова. 

Правописание гласных в корне. Правописание согласных в корне. Чередование согласных. 

Правописание приставок. Правописание суффиксов разных частей речи. Правописание 

окончаний различных частей речи. Слитные, дефисные и раздельные написания. Слитное и 

раздельное написание НЕ с различными частями речи. Особенности написания производных 

предлогов. Написание строчных и прописных букв. Правила переноса слов. 

Тема 7. Пунктуационные нормы. Знаки препинания в конце простого предложения. 

Тире в простом предложении между подлежащим и сказуемым, в неполном предложении. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами. Знаки препинания в предложения 

с обособленными членами. Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом. 

Знаки препинания в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения. Грамматические и 

пунктуационные особенности сложных предложений. Знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчиненного предложения. Сложноподчиненное предложение с двумя или 

несколькими придаточными. Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в предложениях со 

сложной синтаксической конструкцией. Знаки препинания при передаче чужой речи. 

 

    3.2. Распределение часов по темам и видам занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы  

 
ЛЗ СРС 

Всего 

часов 

1. Раздел 1. Введение в дисциплину.  

Тема 1. Язык и речь. 

2 2 4 

2. Тема 2. Функциональные стили. 10 6 16 

3. Раздел 2. Языковая норма и её основные особенности. 

Тема 3. Орфоэпические нормы. 

4 2 6 

4. Тема 4. Лексическая норма и отражение её в словарях и 

справочниках. 

4 2 6 

5. Тема 5. Грамматические нормы по типу согласования и управления. 4 2 6 

6. Тема 6. Орфографические нормы. 24 11 35 

7. Тема 7. Пунктуационные нормы. 24 11 35 

 Итого: 72 36 108 

 
4. Оценка уровня освоения предмета 

Для оценки уровня освоения учебного предмета Русский язык используются следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости и итоговый контроль (экзамен). 

4.1. Текущий контроль: 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в течение 1-2 семестров в 

виде выполнения проверочных работ (решений задач определённого типа по пройденным 

темам дисциплины), тестовых заданий. 

4.2. Итоговый контроль:  

Формой итогового контроля является экзамен во 2 семестре, представляющий собой 



ответы на вопросы преподавателя. 

 

Вопросы к экзамену во 2 семестре: 

1. Правописание корней. Правописание безударных и чередующихся гласных в корне 

слова. Правописание согласных в корнях слов. 

2. Правописание приставок. Правописание слов с –Ы-/-И- в корнях после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

3. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-). 

4. Правописание –Н-/-НН- в суффиксах различных частей речи. 

5. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

6. Правописание НЕ и НИ. Слитное и раздельное написание НЕ со всеми частями речи. 

7. Слитное, дефисное, раздельное написание слов (правописание имен 

существительных и прилагательных, наречий и служебных частей речи). 

8. Простое осложненное предложение. Простое предложение с однородными членами 

предложения. Знаки препинания в нём. Знаки препинания в предложении с однородными 

членами с обобщающим словом. 

9. Простое осложнённое предложение. Предложения с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями). Знаки препинания в них. 

10. Простое осложненное предложение. Знаки препинания в предложениях со словами 

и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. 

11. Сложное предложение. Виды сложносочинённого предложения. Знаки препинания 

в сложносочиненном предложении. 

12. Сложное предложение. Виды придаточных в СПП. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Знаки препинания в СПП. Особенности пунктуации в СПП с разными 

видами подчинения придаточных предложений. 

13. Виды подчинения придаточных в СПП. Особенности пунктуации в СПП с разными 

видами подчинения придаточных предложений. 

14. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

15. Постановка двоеточия в предложениях. 

16. Постановка тире в предложениях. 

17. Предложения с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания при цитировании. 

 
Критерии оценивания ответа на вопрос: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные, 

- студент свободно владеет научными понятиями, 

- студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию 

ответа, к анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу 

билета, 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете, 

- ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, 

уверенностью студента, 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики, 

- студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 

Оценка «Хорошо» ставится, если: 

- знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью,  

- раскрыто содержание билета, имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы, 



- в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу, 

- недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета, 

- недостаточно логично построено изложение вопроса, 

- ответ прозвучал недостаточно уверенно, 

- студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний или теории и 

практики. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если: 

- знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на 

основные вопросы билета, 

- программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки, 

-  ответ носит репродуктивный характер, 

- нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если: 

- допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может 

исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение  

5.1. Основная литература. 

1. Бортников, В. И.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 95 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07648-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455403 (дата обращения: 08.07.2021). 

2. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. 

Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452233 (дата обращения: 08.07.2021). 

3. Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией П. А. Леканта. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-7796-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452165 (дата обращения: 08.07.2021). 

4. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; 

под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — 

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

обращения: 08.07.2021). 

5. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. В. Ганапольская [и др.] ; под редакцией Е. 

В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12286-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455990 (дата 

обращения: 08.07.2021). 

6. Современный русский язык : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08790-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 



https://urait.ru/bcode/455268 (дата обращения: 08.07.2021). 

7. Титов, О. А.  Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08708-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453957 (дата обращения: 08.07.2021). 

8. Шахматов, А. А.  Историческая морфология русского языка / А. А. Шахматов ; под 

редакцией С. П. Обнорского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-9916-9605-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453061 (дата обращения: 08.07.2021). 

5.2. Дополнительная литература. 

1. Голуб, И. Б.  Русский язык и практическая стилистика : учебно-справочное пособие 

/ И. Б. Голуб. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01034-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449983 (дата обращения: 08.07.2021). 

2. Иванова, А. Ю.  Русский язык в деловой документации : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Ю. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13860-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467075 (дата обращения: 08.07.2021). 

3. Лекант, П. А.  Русский язык : справочник для среднего профессионального 

образования / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-06698-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452433 (дата обращения: 08.07.2021). 

4. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое пособие 

для среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. 

Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 525 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450857 (дата обращения: 08.07.2021). 

 

6. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО) 

2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное) 

3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное) 

4. Программное обеспечение OnlyOffice (свободно распространяемое) 

5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое) 

6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное) 

7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное) 

8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное) 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

В учебном процессе используются: 

1. экспозиционный экран; 

2. мультимедиа проектор; 

3. персональный компьютер; 

4. библиотека; 

5. видео-аудиовизуальные средства обучения; 

6. электронная библиотека курса; 

7. интернет 

 

 



Методические указания для студентов 

по организации самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа студента включает в себя следующие виды работ: 

- выполнение орфографических, грамматических упражнений, 

- проведение анализа текста, 

- переработка текстов различных функциональных стилей и жанров, 

- работа со словарями, 

- работа над материалом учебника, 

- изучение конспекта, 

- нахождение фрагментов по заданной тематике, 

- составление вопросов к тексту, 

- художественный анализ текста, 

- разделение текста на тематические фрагменты, 

- работа в образовательной среде Интернет. 

 
Вопросы для самоконтроля знаний студентами  

Морфология и орфография 

1. Сильные и слабые позиции гласных; правописание безударных гласных в корне 

слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

2. Сильные и слабые позиции согласных; правописание согласных в русском языке 

(парные (сомнительные глухие и звонкие), непроизносимые, удвоенные, непроверяемые 

согласные). 

3. Группа приставок в русском языке; их правописание. 

4. Разделительный Ъ; Ы – И после приставок. Правописание ПОЛ-, ПОЛУ-. 

5. Ь и его функции в русском языке. 

6. О – Ё после шипящих и Ц. Правописание Ы – И после Ц. 

7. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах. 

Правописание личных окончаний глаголов в настоящем времени изъявительного 

наклонения. Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени изъявительного 

наклонения. Правописание глаголов в 

8. Склонение имен существительных. Безударные окончания существительных Е – И. 

Разносклоняемые существительные. Окончания существительных на –ИЕ, -ИЙ, -ИЯ. Другие 

особенности склонения существительных. 

9. –Н- и –НН- в суффиксах имен прилагательных, страдательных причастий, 

отглагольных прилагательных, существительных и наречий. Правописание омонимичных 

форм кратких страдательных причастий и кратких прилагательных, образованных от 

страдательных причастий. 

10. Разряды причастий. Суффиксы причастий и их правописание в настоящем и 

прошедшем времени. 

11. Слитное и раздельное правописание частицы НЕ с различными частями речи. 

12. Разграничение частиц НЕ и НИ в русском языке, их правописание с различными 

частями речи. 

13. Правописание наречий (простых и сложных): слитное, дефисное, раздельное. 

Правописание 

14. Предлог. Разграничение омонимичных им частей речи. Правописание предлогов. 

 

Синтаксис и пунктуация 

1. Понятие о словосочетании. Согласование, управление, примыкание. 

2. Однородные члены предложения. Группы сочинительных союзов. Знаки препинания 

при однородных членах предложения, связанных союзной и бессоюзной связью. 



3. Группы сочинительных союзов. Знаки препинания при однородных членах с 

обобщающими членами предложения. 

4. Понятие о вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Обособление вводных 

конструкций. 

5. Понятие об обособленных определениях. Знаки препинания при обособленных 

определениях. 

6. Приложение как член предложения. Знаки препинания (дефис, запятая, тире) при 

обособленных 

7. Знаки препинания в конструкциях с союзом КАК. 

8. Понятие об обособленном обстоятельстве. Знаки препинания при обособленном 

обстоятельстве. 

9. Понятие о сложном предложении. Группы сложных предложений. Группы ССП в 

соответствии с группами сочинительных союзов, смысловые отношения между частями 

ССП. Особенности в СПП. 

10. Понятие о сложном предложении. Группы сложных предложений. Подчинительные 

союзы и союзные слова (признаки). Указательные слова (их роль) в главном предложении. 

11. Понятие о сложном предложении. Группы сложных предложений. Понятие о СПП. 

Группы СПП по типу придаточных предложений. Особенности пунктуации в СПП. 

12. Понятие о сложном предложении. Группы сложных предложений. Понятие о СПП. 

Виды подчинения придаточных в СПП. Особенности пунктуации в СПП. 
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1. Цели и задачи  

Целями освоения ОУП является выполнение требований ФГОС СПО в части 

освоения программы предметной области, проявление сформированных по предметной 

области способностей в практической профессиональной деятельности. 

Задачи ОУП:  

– развить аналитические способности у студентов при чтении литературных 

произведений, 

– научить работать с литературным текстом в части определения основной тематики, 

образности, структурных компонентов, жанра произведения и т.д.,  

– научить формулировать свою позицию по отношению к прочитанному 

произведению устно и письменно, 

– способствовать овладению студентами навыками самостоятельной работы в области 

филологии. 

 

2. Объем предмета и виды учебной работы 

Общая трудоемкость предмета составляет 165 часов. Программой дисциплины 

предусмотрено 124 часа лекционных занятий, 72 часа самостоятельной работы. 

Виды учебной работы  Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Учебная нагрузка 

обучающихся, 

         

в том числе: 

Максимальная 196 48 60 48 40 - - - - 

Самостоятельная работа 

студентов 

72 16 20 16 20 - - - - 

Обязательная, 124 32 40 32 20 - - - - 

в том числе:          

- лекции, уроки 124 32 40 32 20 - - - - 

- практические занятия - - - - - - - - - 
Контроль          

Формы промежуточной аттестации 

Зачеты  - - - - - - - - 

Дифференцированные зачеты - - - - - - - - - 

Экзамены - - - -   - - - - 

 

 
3. Содержание учебного предмета 

3.1 Содержание разделов учебного предмета 

1. Раздел 1. Введение в дисциплину.  

Тема 1. Роль и значение литературы в области искусств. Историко-культурный 

процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида искусства. 

Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской 

литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении 

специальностей среднего профессионального образования. 

 
Раздел 2. Русская литература XIX века. 

Тема 2. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века. 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности 

русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной 

критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. Основные 

тенденции развития литературы в конце XVIII — начале XIX века. Творчество 

М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина, И.А.Крылова, Н.М.Карамзина. 



Тема 3. Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина (1799—1837). 

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

Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический 

период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. 

Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского 

литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. 

Творчество А.С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в 

других видах искусства. 

Тема 4. Жизнь и творчество Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 — 1841). 

Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, 

мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие 

творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в 

лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 

Тема 5. Жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя (1809—1852). Личность 

писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские 

повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. 

Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 

 

Раздел 3. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX 

века. Культурно-историческое развитие России середины XIX века.  Литературная критика и 

журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в журналах 

«Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», 

общественно-политическая и литературная деятельность А.И. Герцена, В.Г. Белинского. 

Развитие реалистических традиций в прозе (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой, 

Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. 

Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г. Чернышевский, И.С. Тургенев). 

Драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия 

«чистого искусства» и реалистическая поэзия. 

Тема 6. Жизнь и творчество Александра Николаевича Островского (1823—1886). 

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

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

«темного царства» в творчестве А.Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история 

драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его 

обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного 

характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ 

Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической 

личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, 

мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. 

Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Драма «Бесприданница». 

Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее окружение. Художественные 

особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема «маленького 

человека» в драме «Бесприданница». Малый театр и драматургия А.Н. Островского. 

Тема 7. Жизнь и творчество Ивана Александровича Гончарова (1812—1891). 

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

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

произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 

художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера 

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

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

России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга 

Ильинская — Агафья Пшеницына). Оценка романа «Обломов» в критике (Н.А. 

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

Тема 8. Жизнь и творчество Ивана Сергеевича Тургенева (1818—1883). 



Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», 

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

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

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

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

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

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

нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, 

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

в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность 

споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии 

его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг 

романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Тема 9. Жизнь и творчество Николя Гавриловича Чернышевского (1828—1889). 

Краткий очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. Роман «Что делать?». Эстетические 

взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. 

Утопические идеи в романе Н.Г.Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы 

в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». 

Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому 

миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры 

Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 

Тема 10. Жизнь и творчество Николая Семеновича Лескова (1831—1895). 

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

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

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

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

повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. Традиции житийной 

литературы в повести «Очарованный странник». 

Тема 11. Жизнь и творчество Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826—

1889).  Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного). Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика 

сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. 

Обобщающий смысл сказок. Замысел, история создания «Истории одного города». 

Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в 

«Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного 

иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Тема 12. Жизнь и творчество Федора Михайловича Достоевского (1821—1881). 

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

наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской 

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

Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. 

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

опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию 

высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона 

Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. 

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

романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения 

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

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

героя. Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний 



мир «маленького человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. Роман 

«Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская глубина, 

нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с внешним 

миром. Князь Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна — один из лучших 

женских образов Достоевского. 

Тема 13. Жизнь и творчество Льва Николаевича Толстого (1828—1910). 

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

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

Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика 

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

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

Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и 

лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских 

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

проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной 

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

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

Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. 

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. «Севастопольские 

рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. 

Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в 

представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». 

Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в 

человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в 

творчестве Л.Н.Толстого. Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в 

представлении Толстого. История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в 

романе «Анна Каренина». Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова 

соната», «Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой и 

культура XX века. 

Тема 14. Жизнь и творчество Антона Павловича Чехова (1860—1904). Сведения из 

биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила 

чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова. Новаторство 

Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках 

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

«маленького человека» в прозе А.П. Чехова. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с 

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

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

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение 

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

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

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

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

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

 

Раздел 4. Поэзия второй половины XIX века. 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

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

разнообразие русской лирики второй половины XIX века. А.Н. Майков. Я.П. Полонский. 

А.А. Григорьев. 

Тема 15. Жизнь и творчество Федора Ивановича Тютчева (1803—1873). 

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



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

Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева. 

Тема 16. Жизнь и творчество Афанасия Афанасьевича Фета (1820—1892). 

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

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

художественное своеобразие лирики А.А. Фета. 

Тема 17. Жизнь и творчество Николая Алексеевича Некрасова (1821—1878). 

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

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

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

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

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

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

Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова. 

 

Раздел 5. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 

XX века. Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 

эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис 

гуманизма и религиозные искания в русской философии. Основные тенденции развития 

прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая 

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

Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как 

реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый 

Сатирикон»). 

Тема 18. Жизнь и творчество Ивана Алексеевича Бунина (1870—1953). Сведения из 

биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика И.А. Бунина. Своеобразие 

поэтического мира И.А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной 

природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 

лирического героя в поэзии И.А. Бунина. Особенности поэтики И.А.Бунина. Проза И.А. 

Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А. Бунина. Судьбы мира и 

цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский национальный характер в изображении 

Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве 

И.А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь 

в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в 

рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад». 

Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Тема 19. Жизнь и творчество Александра Ивановича Куприна (1870—1938). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести «Гранатовый браслет», 

«Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А.И. Куприна. 

Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И. Куприна. Трагизм любви в 

творчестве А.И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть 

«Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. 

Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков 

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

сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 

произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви 

«маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив 

произведений А.И.Куприна о любви. Решение темы любви и истолкование библейского 

сюжета в повести «Суламифь». Обличительные мотивы в творчестве А.И.Куприна. Образ 

русского офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского 

общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной 

жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности как 

«нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение 



времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма 

Л.Н.Толстого в творчестве Куприна. 

 
Раздел 6. Серебряный век русской поэзии.  

Тема 20. Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева. 

 
Раздел 7. Символизм. 

Тема 21. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы 

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

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

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 

стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок). Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. 

Тема 22. Жизнь и творчество Александра Александровича Блока (1880—1921). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Природа социальных 

противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема 

родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. Стихотворения: «Вхожу я в темные 

храмы», «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На 

железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». Поэма «Двенадцать». Сложность 

восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба 

миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. 

Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

 
Раздел 8. Акмеизм. 

Тема 23. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие 

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

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

ремесленника. 

Тема 24. Жизнь и творчество Николая Степановича Гумилева (1886-1921). 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, роман- 

тическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Тема 25. Жизнь и творчество Анны Андреевны Ахматовой (1889—1966). 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: 

глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой 

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

революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, 

России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой.  Тема любви к Родине и гражданского 

мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма 

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

героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

 
Раздел 9. Футуризм. 

Тема 26. Явление футуризма в литературе. Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 

лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 



футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В.В. 

Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. Пастернак). 

Тема 27. Жизнь и творчество Владимира Владимировича Маяковского (1893—

1930). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна 

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

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

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

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

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

гражданина. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

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

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

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

поэме «Во весь голос», поэма «Облако в штанах». 

Тема 28. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии 

XIX века в творчестве Н.А.Клюева, С.А.Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев. Сведения из биографии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 

Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Тема 29. Жизнь и творчество Сергея Александровича Есенина (1895—1925). 

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

русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное 

своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 

впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…», «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Русь Советская».  Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и 

Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

 Тема 30. Жизнь и творчество Максима Горького (1868—1936). Сведения из 

биографии (с обобщением ранее изученного). М. Горького как ранний образец 

социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в 

романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

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

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

Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. Публицистика М. Горького: 

«Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение неприятия М.Горьким 

революционной действительности 1917—1918 годов как источник разногласий между М. 

Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М.Горького в связи с 

художественными произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные мысли». 

Критики о Горьком (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

 

Раздел 10. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

Тема 31. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный 

процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», 

конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в 

области литературы в 1920-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов разных 

поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. 

Крученых, поэты-обериуты). Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы 



братья», «Кузница» и др.). Разнообразие идейно-художественных позиций советских 

писателей в освещении темы революции и Гражданской войны. 

 Тема 32. Жизнь и творчество Александра Александровича Фадеева (1901—1956). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Роман «Разгром». 

Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и 

революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения 

характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

 
Раздел 11. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов. 

Тема 33. Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в 

середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских 

писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Противоречия в его развитии и воплощении.  Отражение индустриализации и 

коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. 

Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. 

Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина. Сатирическое 

обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). Развитие 

драматургии в 1930-е годы. 

Тема 34. Жизнь и творчество Марины Ивановны Цветаевой (1892—1941). 

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

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

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

поэтического стиля. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 

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

по родине! Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым»,«Стихи 

растут как звезды и как розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по 

новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый стан». 

Тема 35. Жизнь и творчество Осипа Эмильевича Мандельштама (1891—1938). 

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные 

особенности поэзии О.Э.Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски 

духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О.Мандельштама. 

Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки 

текла…», «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим», «Европа», «Адмиралтейство», 

«Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», «Петербургские строфы», «Концерт на 

вокзале», «Природа — тот же Рим…». 

Тема 36. Жизнь и творчество Андрея Платонова (Андрей Платонович Климентов) 

(1899—1951). Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. Единство 

нравственного и эстетиче-ского. Труд как основа нравственности человека. Принципы 

создания характеров. Социально-философское содержание творчества А.Платонова, 

своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического в 

характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 

Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Рассказ «В прекрасном и 

яростном мире». Повесть «Котлован». 

Тема 37. Жизнь и творчество Исаака Эммануиловича Бабеля (1894—1940). 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 

трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

 «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

Тема 38. Жизнь и творчество Михаила Афанасьевича Булгакова (1891—1940). 

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



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

белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив 

произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие 

жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х 

годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его 

окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции 

русской литературы (творчество Н.В. Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие 

писательской манеры. 

Тема 39. Жизнь и творчество Алексея Николаевича Толстого (1883—1945). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Тема русской истории в 

творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — художественная история России XVIII века. 

Единство исторического материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. 

Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество 

и величие России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

Тема 40. Жизнь и творчество Михаила Александровича Шолохова (1905—1984). 

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

рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских 

рассказов». Поэтика раннего творчества М.Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-

эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие 

жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 

психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. 

Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские 

судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции 

Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

 
Раздел 12. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. 

Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, 

М. Джалиль и др.). Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, 

В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, 

А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, 

эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 

произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека и др. 

Тема 41. Жизнь и творчество Бориса Леонидовича Пастернака (1890—1960). 

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

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

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

философской концепции поэта. Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации 

романа. Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции 

и революции и ее решение в романе Б.Л.Пастернака. Особенности композиции романа 

«Доктор Живаго». Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, 

ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары как 

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

Роль поэтического цикла в структуре романа. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым 

некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». 

 

Раздел 13. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов.  
Тема 42. Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис 

нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы 



«Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. 

Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность 

советской литературы. Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя): С. Смирнов. 

Очерки В. Овечкин. Очерки. И. Эренбург. «Оттепель». Э. Хемингуэй. «Старик и море». П. 

Нилин. «Жестокость». В. Гроссман. «Жизнь и судьба». В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Тема 43. Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы. Основные 

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

проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное 

своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. Новое осмысление 

проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, философский 

анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой 

Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

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

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

предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь 

с позиций предшествующих поколений. Историческая тема в советской литературе. 

Разрешение вопроса о роли личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. 

Автобиографическая литература. Публицистическая направленность художественных 

произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об 

общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», 

«Октябрь», «Знамя» и др.).Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской 

литературы. Для чтения и изучения (по выбору): В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное 

слово», «Крест». В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». В.В. 

Быков. «Сотников». В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Тема 44. Творчество поэтов в 1950—1980-е годы. Развитие традиций русской 

классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. 

Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. 

Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. Поэзия Н. Рубцова: 

художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике поэта. 

Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. Стихотворения: 

«Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В 

гостях», «Грани». Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, 

своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы. 

Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня 

кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». Поэзия А. Вознесенского: художественные 

средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений 

А.Вознесенского. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», 

«Смерть Шукшина», «Памятник». 

Тема 45. Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые 

разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, 

актуальным проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание 

драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. 

Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А. 

Салынского «Барабанщица» (1958).  Тема любви в драмах А. Володина, Э. Радзинского. 

Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией.  Поэтические 

представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б. Брехта на режиссуру 

Ю.Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970—1980-х годов. Обращение 

театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной 

(социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х 

годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская 

драма». Для чтения и обсуждения (по выбору):  В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А. Володин. «Пять вечеров». А. Салынский. «Барабанщица». А. Арбузов. «Иркутская 



история», «Жестокие игры». А. Галин, Л.Петрушевская. Драмы по выбору. 

Тема 46. Жизнь и творчество Александра Трифоновича Твардовского (1910—

1971). Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор 

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

Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий 

аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Стихотворения: «Слово о словах», «Моим 

критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Я убит подо Ржевом».Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-

эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный 

центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной 

вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности».  

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

Тема 47. Жизнь и творчество Александра Исаевича Солженицына (1918—2008). 

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

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа 

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

способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, 

историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в 

изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» 

А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». 

Публицистика А.И.Солженицына. 

 Тема 48. Жизнь и творчество Александра Валентиновича Вампилова (1937—

1972). Обзор жизни и творчества А.Вампилова. Проза А.Вампилова. Нравственная 

проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система 

персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». 

Гоголевские традиции в пьесе А.Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение 

добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии А.Вампилова. 

 

 

Раздел 14. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов.  

Тема 49. Характерные черты. Отдельные писатели и поэты. Первая волна 

эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—

1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. 

Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. 

Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения 

в СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. Для чтения и обсуждения 

(по выбору): В. Набоков. Машенька. И.С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». Б. 

К. Зайцев. «Странное путешествие». Г. Газданов. «Вечер у Клэр». В. Иванов. Произведения 

по выбору. З. Гиппиус. Произведения по выбору. Б.Ю. Поплавский. Произведения по 

выбору. Б. Ширяев. «Неугасимая лампада» И.В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

Д.И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. И. Бродский. Произведения по 

выбору. А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

 
Раздел 15. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов. 

Тема 50. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI 

века. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и 

«возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. 

Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в современной 

литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза А. 



Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. 

Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. 

Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, 

В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. 

Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др.  Развитие рок-

поэзии. Драматургия постперестроечного времени. Для чтения и изучения: В. Маканин. «Где 

сходилось небо с холмами», Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое», 

«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!» 

 

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы  

 
ЛЗ СРС 

Всего 

часов 

1. Раздел 1. Введение в дисциплину.  

Тема 1. Роль и значение литературы в области искусств. 

1 - 1 

2. Раздел 2. Русская литература XIX века. 

Тема 2. Развитие русской литературы и культуры в первой 

половине XIX века. 

2 1 3 

3. Тема 3. Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина. 2 2 4 

4. Тема 4. Жизнь и творчество Михаила Юрьевича Лермонтова. 2 2 4 

5. Тема 5. Жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя. 4 2 6 

6. Раздел 3. Особенности развития русской литературы во второй 

половине XIX века. 

Тема 6. Жизнь и творчество Александра Николаевича Островского. 

3 2 5 

7. Тема 7. Жизнь и творчество Ивана Александровича Гончарова. 2 1 3 

8. Тема 8. Жизнь и творчество Ивана Сергеевича Тургенева. 2 1 3 

9. Тема 9. Жизнь и творчество Николя Гавриловича Чернышевского. 5 2 7 

10. Тема 10. Жизнь и творчество Николая Семеновича Лескова. 5 1 6 

11. Тема 11. Жизнь и творчество Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина.   

4 2 6 

12. Тема 12. Жизнь и творчество Федора Михайловича Достоевского. 8 4 12 

13. Тема 13. Жизнь и творчество Льва Николаевича Толстого. 8 4 12 

14. Тема 14. Жизнь и творчество Антона Павловича Чехова. 6 3 9 

15. Раздел 4. Поэзия второй половины XIX века. 

Тема 15. Жизнь и творчество Федора Ивановича Тютчева. 

3 2 5 

16. Тема 16. Жизнь и творчество Афанасия Афанасьевича Фета. 3 2 5 

17. Тема 17. Жизнь и творчество Николая Алексеевича Некрасова. 4 2 6 

18. Раздел 5. Особенности развития литературы и других видов 

искусства в начале XX века. 

Тема 18. Жизнь и творчество Ивана Алексеевича Бунина. 

2 1 3 

19. Тема 19. Жизнь и творчество Александра Ивановича Куприна. 1 - 1 

20. Раздел 6. Серебряный век русской поэзии.  

Тема 20. Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ 

века. 

3 1 4 

21. Раздел 7. Символизм. 

Тема 21. Истоки русского символизма. 

1 1 2 

22. Тема 22. Жизнь и творчество Александра Александровича Блока. 1 - 1 

23. Раздел 8. Акмеизм. 

Тема 23. Истоки акмеизма. 

1 - 1 

24. Тема 24. Жизнь и творчество Николая Степановича Гумилева. 2 1 3 

25. Тема 25. Жизнь и творчество Анны Андреевны Ахматовой. 2 1 3 

26. Раздел 9. Футуризм. 

Тема 26. Явление футуризма в литературе. 

1 1 2 



27. Тема 27. Жизнь и творчество Владимира Владимировича 

Маяковского. 

2 1 3 

28. Тема 28. Продолжение традиций русской реалистической 

крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, 

С.А.Есенина. 

2 1 3 

29. Тема 29. Жизнь и творчество Сергея Александровича Есенина. 2 1 3 

30. Тема 30. Жизнь и творчество Максима Горького. 2 1 3 

31. Раздел 10. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

Тема 31. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. 

2 1 3 

32. Тема 32. Жизнь и творчество Александра Александровича Фадеева. 2 1 3 

33. Раздел 11. Особенности развития литературы 1930 — начала 

1940-х годов. 

Тема 33. Становление новой культуры в 1930-е годы. 

2 - 2 

34. Тема 34. Жизнь и творчество Марины Ивановны Цветаевой. 2 1 3 

35. Тема 35. Жизнь и творчество Осипа Эмильевича Мандельштама. 2 1 3 

36. Тема 36. Жизнь и творчество Андрея Платонова. 1 1 2 

37. Тема 37. Жизнь и творчество Исаака Эммануиловича Бабеля. 1 1 2 

38. Тема 38. Жизнь и творчество Михаила Афанасьевича Булгакова. 2 1 3 

39. Тема 39. Жизнь и творчество Алексея Николаевича Толстого. 2 1 3 

40. Тема 40. Жизнь и творчество Михаила Александровича Шолохова. 2 1 3 

41. Раздел 12. Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

Тема 41. Жизнь и творчество Бориса Леонидовича Пастернака. 

2 2 4 

42. Раздел 13. Особенности развития литературы 1950—1980-х 

годов.  

Тема 42. Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте 

культуры. 

2 2 4 

43. Тема 43. Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы. 1 1 2 

44. Тема 44. Творчество поэтов в 1950—1980-е годы. 1 1 2 

45. Тема 45. Особенности драматургии 1950—1960-х годов. 2 2 4 

46. Тема 46. Жизнь и творчество Александра Трифоновича 

Твардовского. 

2 2 4 

47. Тема 47. Жизнь и творчество Александра Исаевича Солженицына. 3 3 6 

48. Тема 48. Жизнь и творчество Александра Валентиновича 

Вампилова. 

1 1 2 

49. Раздел 14. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов.  

Тема 49. Характерные черты. Отдельные писатели и поэты. 

2 2 4 

50. Раздел 15. Особенности развития литературы конца 1980—

2000-х годов. 

 

2 2 4 

51. Тема 50. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — 

начала ХХI века. 

2 2 4 

 Итого: 124 72 196 

 

4. Оценка уровня освоения предмета 
Для оценки уровня освоения учебного предмета Литература используются следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости и итоговый контроль (экзамен). 

4.1. Текущий контроль: 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в течение 1-4 семестров в 

доклады, сообщений по темам, выбираемым обучающимися и коррелирующимися с 

экзаменационными вопросами в 4 семестре; выполнение тестовых и творческих заданий в 



процессе обучения. 

4.2. Итоговый контроль:  

Формой итогового контроля является экзамен в 4 семестре, представляющий собой 

ответы на вопросы экзаменационных билетов. 

 

Вопросы к экзамену в 4 семестре: 

1. Периодизация русской литературы XX в. Основные проблемы изучения литературы 

XX в. 

2. Символизм. А.А. Блок и его «роман в стихах». Идея пути. Художественный синтез в 

творчестве А. Блока. 

3. Романтическое и реалистическое в творчестве М. Горького. Герой. Конфликт. 

Композиция. Деталь. Символ. 

4. Проблематика и поэтика романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

5. Социально-философские проблемы в драме М. Горького «На дне». 

6. Художественные открытия «тихой поэзии» (Н. Рубцов, В. Соколов и др.). 

7. Тема любви в рассказах И. А. Бунина. 

8. Художественные открытия в драматургии А. Вампилова. («Старший сын», «Утиная 

охота» - по выбору студента). 

9. «Серебряный век» русской поэзии: общая характеристика, основные литературные 

направления. 

10. Деревенская проза. Типология характеров в рассказах В. Шукшина.  

11. Поэма «Двенадцать» в контексте творчества А. Блока. Образ России. 

12. Антиутопия в русской литературе XX века. Проблематика и художественное 

своеобразие романа Е. Замятина «Мы». 

13. Акмеизм. Образы и темы поэзии А.А. Ахматовой. 

14.Тема России в творчестве В.В. Набокова (Анализ произведения – по выбору 

студента). 

15. Имажинизм. Особенности художественного мира С. Есенина. 

16. Идея «организации жизни» в «Котловане» А. Платонова. Особенности языка и 

стиля. 

17. Своеобразие лирики М.И. Цветаевой. Основные образы и мотивы. 

18. Деревенская проза. Изображение национального характера в повести А. 

Солженицына «Матренин двор». 

19. Лирико-философский роман «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака. Концепция 

личности, ее соотношения с историей.  

20. Изображение национального характера в повести В.Г. Распутина «Прощание с 

Матерой». 

21. Тема Великой Отечественной войны (произведение по выбору студента). 

22. Женская проза конца ХХ в. (Т. Толстая, Л. Петрушевской, Л. Улицкая и др. – по 

выбору студента). 

23. А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича». Изображение системы 

тоталитаризма и репрессий. Иван Денисович как тип русского национального характера.  

24. Проблематика и художественный искания «шестидесятников». Е. Евтушенко, А. 

Вознесенского, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной. (Анализ творчества 1-го поэта - по 

выбору студента). 

25. Фантастическое и реалистическое в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

26. Своеобразие жанра, особенности композиции романа-эпопеи М.А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

 

Критерии оценивания ответа на вопрос: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- знания студентов отличаются глубиной и содержательностью, обучающимися дается 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные, 



- студент свободно владеет научными понятиями, 

- студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию 

ответа, к анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу 

билета, 

- обучающийся логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете, 

- ответ студента не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью, 

- студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- знания экзаменуемого имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью, 

- раскрыто содержание билета, имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы, 

- в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу, 

- недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета, 

- недостаточно логично построено изложение вопроса, 

- ответ прозвучал недостаточно уверенно. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- знания экзаменуемого имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы билета, 

- программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки, 

-  ответ носит репродуктивный характер, 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты, 

- нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала, 

- у студента отсутствуют представления о межпредметных связях (историческим 

контекстом времени создания литературного произведения). 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной предмета изучения 

дисциплины, 

- допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может 

исправить самостоятельно, 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

Объектом 
5.Учебно-методическое обеспечение  

5.1. Основная литература. 

1. Лебедев, Ю. В. Русский язык и литература. Литература : 10 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций : базовый уровень : в 2 ч., Ч. 2 / Ю. В. Лебедев. - Москва : 

Просвещение, 2017. - 367 с. 

2. Лебедев, Ю. В. Русский язык и литература. Литература : 10 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций : базовый уровень : в 2 ч., Ч. 1 / Ю. В. Лебедев. - Москва : 

Просвещение, 2017. - 367 с. 

5.2. Дополнительная литература. 

1. Агеносов, В. В.  История литературы русского зарубежья. Первая волна : учебник 

для вузов / В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. Леденев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02922-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451664 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Агеносов, В. В.  История литературы русского зарубежья. Вторая и третья волны : 

учебник для вузов / В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. Леденев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02929-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472524 (дата обращения: 



09.07.2021). 

3. Горький, М.  О русской и зарубежной литературе. Избранные статьи / М. Горький. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

08541-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455942 

(дата обращения: 09.07.2021). 

4. История русской поэзии второй половины XIX века : учебно-методическое пособие 

/ составитель С. А. Ларин. — Воронеж : ВГУ, 2017. — 35 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154904 (дата 

обращения: 09.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

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

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

978-5-534-11359-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467570 (дата обращения: 09.07.2021). 

6. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

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

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

978-5-534-11359-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467570 (дата обращения: 09.07.2021). 

7. Литература русского зарубежья : учебно-методическое пособие / составитель Н. И. 

Швечкова. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2020. — 110 с. — ISBN 978-5-8156-1155-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176285 (дата обращения: 09.07.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

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

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

А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

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

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455470 (дата обращения: 

09.07.2021). 

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

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

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02275-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453510 (дата обращения: 09.07.2021). 

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

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

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09163-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453653 (дата обращения: 09.07.2021). 

11. Соколов, А. Г.  Русская литература конца XIX - начала XX века : учебник для 

среднего профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-6305-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426514 (дата обращения: 09.07.2021). 

12. Тарланов, Е. З.  Литература: анализ поэтического текста : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. З. Тарланов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10416-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455674 (дата обращения: 09.07.2021). 

13. Фортунатов, Н. М.  Русская литература второй трети XIX века : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. 

Юхнова ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 



Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01043-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433732 (дата обращения: 09.07.2021). 

14. Фортунатов, Н. М.  История русской литературы последней трети XIX века : 

учебник для академического бакалавриата / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева ; под 

редакцией Н. М. Фортунатова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 310 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-9916-8592-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433731 (дата 

обращения: 09.07.2021). 

15. Фортунатов, Н. М.  История русской литературы последней трети XIX века : 

учебник для академического бакалавриата / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева ; под 

редакцией Н. М. Фортунатова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 310 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-9916-8592-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433731 (дата 

обращения: 09.07.2021). 

 

6. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО) 

2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное) 

3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное) 

4. Программное обеспечение OnlyOffice (свободно распространяемое) 

5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое) 

6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное) 

7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное) 

8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное) 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

В учебном процессе используются: 

2. экспозиционный экран; 

3. мультимедиа проектор; 

4. персональный компьютер; 

5. библиотека; 

6. видео-аудиовизуальные средства обучения; 

7. электронная библиотека курса; 

8. интернет. 

 

 

Методические указания для студентов 

по организации самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа студента включает в себя следующие виды работ: 

- проведение анализа литературного текста, 

- сравнительный анализ литературных произведений, 

- домашнее сочинение по творчеству писателя. 

 

1) Рекомендации к проведению анализа литературного текста (на примере 

анализа лирического стихотворения): 

- внимательное и вдумчивое чтение произведения. Вычленение смысла произведения 

анализ собственных ощущений: какие чувства, мысли вызывает это стихотворение? Анализ 

дополнительной информации, которая может быть дана: время создания стихотворения, 

краткие сведения об авторе и т. д., Например, анализируя стихотворение Иосифа Бродского 

«1972 год», мы по дате можем понять всю трагичность настроения этого произведения, всю 



боль и безысходность – в 1972 году Бродский был изгнан из Советского Союза. 

- для анализа содержания ответить на вопросы: — о чём это стихотворение? — какие 

чувства, мысли оно вызывает? — каким настроением оно проникнуто? — что хочет донести 

до читателя автор, что хочет сказать своим стихотворением? 

- для анализа формы стихотворения ответить на вопрос: КАК автору удалось передать 

содержание, с помощью каких приёмов и средств? Ещё раз перечитать стихотворение и 

отметить все моменты необычности художественной речи, всё, что обращает на себя 

внимание (например, объяснить, какую роль играют тропы в раскрытии содержания, какие 

стилистические фигуры использовал поэт, и как это связано с содержанием произведения, 

обратить внимание на поэтический синтаксис: какие предложения преобладают, для чего это 

было сделано, ритмику, строфику, размер стихосложения, звукопись).  

 

2) Рекомендации для выполнения сравнительного анализа литературных 

произведений (на примере любовной лирики А.Фета и Ф.Тютчева): 

2.1. ознакомиться с предложенными текстами, 

2.2. назвать авторов и названия произведений, 

2.3. сопоставить данные тексты по предложенному плану: 

- найти тему, объединяющую тексты, 

- выразить основную мысль текстов, 

- прокомментировать проблему, выдвинутую авторами, приводя как собственные 

аргументы, так и извлеченные из исходных текстов, 

- выразить свое отношение к основной мысли текстов, 

- определить стиль и тип данных текстов, 

- разбить текст на части, определить средства связи частей, 

- составить план каждого текста, 

- указать средства связи предложений в текстах, 

- отметить ключевые слова, 

- подчеркнуть предложения, которые можно использовать как эпиграф к данным 

текстам или подобрать свой эпиграф, 

- указать языковые средства и определить их роль в раскрытии идеи. 

 

3) Рекомендации к написанию домашнего сочинения по творчеству писателя: 

3.1. знакомиться со списком предложенных для написания сочинения тем, 

3.2. выбрать тему, которая наиболее понятна и знакома, 

3.3. составить план будущего сочинения, учитывая его композиционные части: 

- КОМПОЗИЦИЯ СОЧИНЕНИЯ: вступление, основная часть, заключение (отсутствие 

в сочинении одного из элементов композиции рассматривается как ошибка и учитывается 

при выставлении оценки. Композиция сочинения должна быть продуманной и четкой. Все 

основные мысли в сочинении необходимо тщательно обосновывать, анализируя текст 

литературных произведений). 

- ВСТУПЛЕНИЕ — вводит в тему, дает предварительные, общие сведения о той 

проблеме, которая стоит за предложенной темой. Во вступлении может: содержаться ответ 

на заданный по теме вопрос, представлено собственное мнение, если в названии темы есть 

отсылка к мнению обучающегося («как вы понимаете смысл названия…»), содержаться факт 

из биографии автора или охарактеризован исторический период, если эти сведения имеют 

важное значение для последующего анализа текста, сформулировано собственное понимание 

языковых терминов, если они использованы в названии темы.  

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ сочинения представляет собой анализ той или иной проблемы. 

В основной части следует избегать изложение сведений, не имеющих прямого отношения к 

теме. В основной части необходимо продемонстрировать знание материала, умение логично, 

аргументировано и стилистически грамотно излагать свои мысли. 

- ЗАКЛЮЧЕНИЯ — подведение итога, обобщение сказанного, завершение текста. 

Заключительная часть должна быть: короткой, но емкой, органически связана с предыдущим 



изложением. В заключении может быть выражено личное отношение к проблеме. Оно 

должно быть изложено корректно, без чрезмерных восторженных оценок, иметь четко 

выраженный определенный смысл и должно быть подготовлено материалом основной части. 

3.4. проработать текст того художественного произведения, которое необходимо для 

написания сочинения (выделить в тексте цитаты, описать внешности героя, описать пейзаж), 

3.5. написать сочинение, 

3.6. прочитать его еще раз, проверить на наличие грамматических и пунктуационных 

ошибок, проверить сочинение на соответствие структуре, 

3.7. самостоятельно оценить свое сочинение по предложенной шкале оценивания: 

оценка «отлично»: сочинение, полностью соответствующее теме, глубоко и 

аргументированно ее раскрывающее, демонстрирующее отличное знание текста 

литературного произведения так же, как и других материалов, привлеченных для раскрытия 

этой темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

Сочинение не содержит фактических ошибок. Мысли изложены логично и последовательно, 

цитаты аргументированы, соблюден композиционный план, сочинение написано в 

соответствии с нормами литературного языка и соответствует избранной теме. В сочинении, 

оцененном на «отлично», допускается наличие 1-2 речевых недочетов, 1 орфографической 

или 1 пунктуационной ошибки. 

оценка «хорошо»: в сочинении достаточно полно раскрыта тема, что следует из 

хорошего знания литературного материала, логичное и последовательное изложение, 

композиционно выстроено, написано в соответствии с нормами литературного языка, 

лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. В сочинении, 

оцененном на «хорошо», допускаются 1 - 2 фактических неточности, не более 2 речевых 

недочетов, не более 2 орфографических и 2 пунктуационных или стилистических ошибок 

(варианты: 1 орфографическая + 3 пунктуационных или стилистических, 0 орфографических 

+ 4 пунктуационных или стилистических). 

оценка «удовлетворительно»: в сочинении в целом раскрыта тема, но односторонне 

или неполно, допущены отклонения от темы или отдельные неточности в изложении 

фактического материала, нарушена последовательность и логичность изложения, 

недостаточно цитатного материала и аргументации, невыразительная речь, синтаксические 

конструкции однообразны, словарь беден. В сочинении, оцененном на «удовлетворительно», 

допускаются не более 4 орфографических и 4 пунктуационных или стилистических ошибок 

(варианты: 3 орфографических + 5 пунктуационных или стилистических; 0 орфографических 

+ 8 пунктуационных или стилистических). При выставлении оценки учитываются и речевые 

недочеты (не более 5), имеющиеся в сочинении. 

оценка «неудовлетворительно»: тема в сочинении не раскрыта или не соответствует 

вынесенной в заглавие, обнаруживается незнание литературного текста и критического 

материала, обилие фактических неточностей, нарушена логика изложения, тяготение к 

пересказу, а не анализу текста. Сочинение оценивается «неудовлетворительно», если в нем 

наличествует нарочито упрощенный синтаксис, бедный словарь, если оно написано без 

соблюдения норм литературного языка. Сочинение оценивается на "2" и в том случае, если 

тема раскрыта, но имеется много орфографических и пунктуационных ошибок (более 8 -9 в 

общем количестве). 

 

 

 
 


