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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Литература» является частью 

общеобразовательного  цикла  «Русский язык и литература» программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

среднего профессионального образования: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с социально-экономическим профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «Русский язык и литература», общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый.  

Учебная дисциплина «Литература» для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» имеет межпредметную 

связь с общеобразовательными учебными дисциплинами: русский язык, история, 

обществознание. 

Изучение учебной дисциплины «Литература» завершается промежуточной  

аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры; сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному 

наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы 

народов России: 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в 

дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности 

заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 
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трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр; 

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а 

также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного 

языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 
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Виды универсальных учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

Познавательные 

– владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

– применение различных методов познания; 

– умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности;   

регулятивные  

– умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

– умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал,  

– способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, 

 

коммуникативные  

– подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы. 

 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 03.Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

 

ОК 04.Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальный  объем образовательной нагрузки -118 час. 

аудиторная -118 час. 

самостоятельная – 0 час. 

консультации-0  час. 

в том числе: 



 

 

8   

 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего объем образовательной нагрузки  118 

Аудиторная 118 

в том числе практические работы 72 

самостоятельная работа - 

В том числе 

консультации 

- 

       - промежуточная аттестация 2  

Промежуточная   аттестация   в форме дифференцированного зачета  
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    2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СОО.02 литература  

   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

освоен

ия 

Введение Содержание учебного материала. 2  

 Входной контроль. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность 

русской литературы. Значение литературы при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 

2 1 

Раздел 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 
8  

 Содержание учебного материала   

Тема 1.1 Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности  русского романтизма. 

Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

Повторение. 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. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация русской литературы 

XIX—XX веков. Романтизм, романтический герой. Реализм. 

2 2 

 

 

Тема 1.2 

Александр Сергеевич Пушкин. Личность писателя. Жизненный и творческий путь. 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.  

 «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и 

гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Осмысление 

высокого назначения художника, его миссии пророка.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «К морю», «Пророк», «Поэт», «Поэт и 

толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье), «Из Пиндемонти»,  поэма «Медный всадник». 

Для чтения и обсуждения Стихотворения:  «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», 

«Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825). 

Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений Онегин». 

Теория литературы. Лирический герой.  

Демонстрации. Портреты А. С. Пушкина (худ. С. Г. Чириков, В. А. Тропинин, О. А. Кипренский, В. В. Матэ). 

2 

 

2 
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Рисунки А. С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина.  

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

 

 

Тема 1.3 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова. Темы, мотивы и образы 

лирики Лермонтова. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 

Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»),  «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая 

Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». 

Для чтения и обсуждения. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…»,  

Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 

Теория литературы. Антитеза. Композиция. 

Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю. Лермонтова.  

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

2 1 

Тема 1.4 Николай Васильевич Гоголь. Личность писателя, жизненный и творческий путь. «Петербургские повести»: 

проблематика и художественное своеобразие. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Повторение. Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души». 

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф. А. Моллер). 

2 2 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 48  

 Содержание учебного материала   

Тема 2.1 Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и 

разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. Реалистическое 

направление в русской живописи (В. М. Васнецов, В. Г. Перов, И. Е. Репин, И. И. Шишкин). Содружество 

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

Корсаков). Малый театр — «второй Московский университет в России». Музей национального русского 

искусства — Третьяковская галерея в Москве. Литературная критика о «лишних людях» и «новом человеке» в 

журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Поэзия «чистого искусства» и 

реалистическая поэзия. 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И. Чайковского. Репродукции картин художников 

второй половины XIX века: В. М. Васнецова, В. Г. Перова, И. Е. Репина, И. И. Шишкина. Просмотр фильма 

«По залам Третьяковской галереи». 

2 1 

Тема 2.2 Александр Николаевич Островский. Жизненный и творческий путь А. Н. Островского. Темы «горячего 4 2 
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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). Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших 

качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основ. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. 

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

Для чтения и обсуждения. Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты).  

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества А. Н. Островского в 

истории русского театра». 

Тема 2.3 Иван Александрович Гончаров.  Жизненный путь и творческая биография 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, вневременной 

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

России. Проблемы любви в романе. Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. 

Анненского). 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

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

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

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

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения:  «Что такое “обломовщина”?». 

2 2 

Тема 2.4 Иван Сергеевич Тургенев. Жизненный и творческий путь. Тургенев-романист. Типизация общественных 

явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры. Роман «Отцы и дети». Смысл 

названия романа. Отображение в романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика 

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

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

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

содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение 

заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в 

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

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

6 2 



 

 

12   

 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения в прозе: «Русский язык», «Памяти Ю.П. Вревской», «Мы ещё 

повоюем!», «Два богача». 

Повторение. «Записки охотника». 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов). Иллюстрации к произведениям И. С. 

Тургенева художников В. Домогацкого, П. М. Боклевского, К. И. Рудакова. Романс А. М. Абазы на слова И. С. 

Тургенева «Утро туманное, утро седое…». 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

Тема 2.5 Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы.  

Для чтения и обсуждения. А. Н. Майков «Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», 

«Рыбная ловля», «У Мраморного моря». Я. П. Полонский. «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», 

«Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки». А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга 

семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не 

люблю, не люблю…», «Героям нашего времени», «Прощание с Петербургом». 

Демонстрации. Картины В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. К. Айвазовского, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, 

Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, И. И. Левитана. Романсы на 

стихи А. Н. Майкова и А. А. Григорьева. 

Содержание учебного материала 

1 1 

 Федор Иванович Тютчев. Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева. Философская, общественно-

политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», 

«К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…»  

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

«Море и утес», «Пророчество», «Русской женщине», «В разлуке есть высокое значенье…», «Она сидела на 

полу…», «Чему молилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в забытьи». 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору студентов). 

1 2 

Тема 2.6 Афанасий Афанасьевич Фет. Жизненный и творческий путь А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное 

своеобразие лирики А. А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с 

приветом…» 

2 2 
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Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое счастье — ночь, и мы одни…», 

«Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…».  

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы России. Романсы на стихи 

Фета. 

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

Алексей Константинович Толстой. Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-тематические и 

художественные особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. 

Сатирическое мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», 

«Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения», «Средь 

шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и 

сияет…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, 

когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Вот уж снег 

последний в поле тает…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной 

одетом…».  

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты Козьмы Пруткова 

работы А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио. Романс П. И. Чайковского 

на стихи А. К. Толстого «Средь шумного бала…». 

Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

Тема 2.7 Николай Алексеевич Некрасов.  Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова. 

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

Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. 

А. Некрасова.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная 

проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические 

портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

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

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «О Муза, я у двери 

гроба…».  Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Теория литературы. Народность литературы.  

Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации к стихотворениям поэта.  

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

2 2 
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Тема 2.8 Николай Семенович Лесков. Сведения из биографии. Художественный мир писателя. Праведники Н. С. 

Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы.  

Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

повествовательной манеры Н. С. Лескова. 

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

Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н. С. Лескова (худ. В. А. Серов, И. Е. Репин). Иллюстрации к рассказу «Левша» 

(худ. Н. В. Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный странник» (худ. И. С. Глазунов). Репродукция 

картины В. В. Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя Владимира». 

2 2 

Тема 2.9 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

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

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. 

Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». «История 

одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Повторение. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый 

пискарь». 

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

(гротеск, эзопов язык). 

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

Кукрыниксов, Ре-ми, Н. В. Кузмина, Д. А. Шмаринова к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Творческие задания. Отзыв об экскурсии в  литературный  музей  М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

2 2 

Тема 2.10 Федор Михайлович Достоевский. Сведения из жизни писателя.  

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. Драматичность характера и 

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

Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Своеобразие воплощения авторской 

8 1 
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позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в 

произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

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

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А. С. Пушкин. «Станционный смотритель», 

Н. В. Гоголь. «Шинель».  

Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. Иллюстрации к «Преступлению и 

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

Тема 2.11 Лев Николаевич Толстой. Жизненный путь и творческая биография. Духовные искания писателя. Роман-

эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. 

Художественные принципы Толстого: 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. 

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

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

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

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова («Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

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

Л. О. Пастернака, Н. Н. Ге, В. В. Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в Ясной Поляне. 

Портрет М. И. Кутузова работы Р. Волкова. Портрет Наполеона работы П. Деляроша. Кадры из к/ф «Война и 

мир» (реж.С. Ф. Бондарчук).  

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбору студентов): «Наташа 

Ростова — любимая героиня Толстого», «Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа “Война и мир”». 

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. Н. Толстого. Подготовка и проведение 

заочной экскурсии в один из музеев Л. Н. Толстого. 

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

10 2 
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Тема 2.12 Антон Павлович Чехов .Сведения из биографии. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

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

рассказы. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в 

прозе А. П. Чехова. 

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

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в 

пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый 

сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. 

Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 

Для чтения и изучения. Рассказы «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. Чехова («Лошадиная фамилия», 

«Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль 

авторских ремарок, пауз, переклички реплик). 

Демонстрации. Портреты А. П. Чехова. Иллюстрации к рассказам А. П. Чехова.  

6 2 

Раздел 3 ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 
10 

 

 Содержание учебного материала   

Тема 3.1 Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Расцвет русской религиозно-философской мысли. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. 

Дискуссия о кризисе реализма. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического 

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

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XIX веке (основные вехи). 

Русский реалистический роман.  

Демонстрации. Картины В. А. Серова, М. А. Врубеля, Ф. А. Малявина, Б. М. Кустодиева, К. С. Малевича (по 

выбору учителя). «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. П. Дягилев, К. А. Сомов и др.). Музыка А. К. 

Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского. 

«Русские сезоны» в Париже С. П. Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. 

В.Нежданова. Театр К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда. Меценатство и его роль в развитии культуры. 

2 2 

Тема 3.2 Русская литература на рубеже веков 

Иван Алексеевич Бунин. Сведения из биографии. Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. 

Бунина. Проза 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 

2 2 
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творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией.  

Для чтения и изучения. Рассказы «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не 

устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 

Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. Тургенев, А. П. Чехов).  

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

Бунина. 

Тема 3.3 Александр Иванович Куприн. Сведения из биографии. Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание 

здоровых человеческих чувств в произведениях 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. 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. Кинофильм «Гранатовый браслет». 

2 3 

Тема 3.4 Александр Александрович Блок.  Сведения из биографии. Природа социальных противоречий в изображении 

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

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее 

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

Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

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

улица, фонарь, аптека…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

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

Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Сомова. Фортепианные концерты С. В. 

Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. 

Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока». 

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

2 2 

Тема 3.5 Максим Горький. Сведения из биографии. М. Горького как ранний образец социалистического реализма. 

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

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

Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра».  

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», 

«Кавказский пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Портреты М. Горького работы И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, 

Наташи или другого героя пьесы «На дне» — по выбору учащихся). 

Раздел 4. 

 
Особенности развития литературы 1920-х годов 

6  

 Содержание учебного материала   

Тема 4.1 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»). 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). Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, 

поэты-обериуты). Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении 

темы революции и Гражданской войны. 

Владимир Владимирович Маяковский. Сведения из биографии. 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». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушай- 

те!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!». 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое 
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стихосложение. 

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

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

Тема 4.2 Сергей Александрович Есенин. Сведения из биографии. 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.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять 

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

покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты 

моя, Шаганэ…». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности. 

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

Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за тобой…»; «Тема любви в 

творчестве С. А. Есенина». 

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

2 2 

Тема 4.3 Александр Александрович Фадеев. Сведения из биографии. 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. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

2 2 

Раздел 5. 

 
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 14  

Содержание учебного материала   

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

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. 

Марина Ивановна Цветаева. Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. 

2 1 

Тема 5.1 
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Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. 

Цветаевой. Литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как 

розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу». 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «М. И. Цветаева в воспоминаниях 

современников».  

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

Осип Эмильевич Мандельштам. Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в 

искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»).  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим».  

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

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

Тема 5.2 Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов). Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 

характеров. Своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах 

героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова).  

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Исаак Эммануилович Бабель . Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы 

Бабеля. Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

2 2 

Тема 5.3 Михаил Афанасьевич Булгаков. Краткий обзор жизни и творчества. Роман «Белая гвардия». Судьба людей в 

годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. 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 
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его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции Н. В. Гоголя 

в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Мастер и Маргарита». 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к произведениям М. А. Булгакова. 

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

Тема 5.4 Михаил Александрович Шолохов. Жизненный и творческий путь писателя. Мир и человек в рассказах М. 

Шолохова. Трагический пафос «Донских рассказов». 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. 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. 

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

Для чтения и обсуждения. «Донские рассказы». 

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

войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

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

С. А. Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957-1958 годы). 

4 1 

Раздел 6. Особенности развития литературы периода ВеликойОтечественной войны и первых послевоенных лет 4  

Тема 6.1 Содержание учебного материала 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнекии А. Пластова. Музыка Д. 

Шостаковича и песни С. Соловьева-Седого, В. Лебедева-Кумача. Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов,А. Твардовский, А. Сурков, М. 

Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль). 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. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: 

«Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука. 

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, В. Ажаева. 

Борис Леонидович Пастернак. Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь 

человека и природы в лирике поэта. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется 

2 1 



 

 

22   

 

дойти до самой сути…», «Зимняя ночь».  

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак».  

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

Тема 6.2 Анна Андреевна Ахматова. Жизненный и творческий путь. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость 

переживаний поэта. Тематика 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. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 

поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. 

Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

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

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

рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был», 

«Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Клятва», «Мужество». 

Повторение. Образ Петербурга в творчестве А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского. Любовная 

лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

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

В.Моцарт «Реквием».  

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Трагедия стомильонного народа” в поэме А. 

Ахматовой “Реквием”». Подготовка виртуальной экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой. 

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

2 2 

Раздел 7. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 22  

Тема 7.1 Содержание учебного материала   

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 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: Э. Хемингуэй. «Старик и море», П. Нилин «Жестокость»,  

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

Литература народов России. М. Карим. «Помилование». 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А. Хачатуряна (1954), 10-я и 11-я 
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(«1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнный квартеты (1946—1956) Д.Шостаковича. Освоение опыта 

русского и европейского авангарда: творчество А.Шнитке. Обращение к сюжетам классической литературы в 

балетном искусстве: Т. Хренников («Любовью за любовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А. Петров 

(«Сотворение мира», 1971; вокально-хореографические симфонии «Пушкин», 1979), В. Гаврилин («Анюта», 

1980), А. Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-музыки. 

Формирование новых направлений в изобразительном искусстве. Архитектура 1950—1980-х годов. Развитие 

отечественной кинематографии. 

Тема 7.2 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 преподавателя и студентов) 

В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово». 

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

В. В. Быков. «Сотников». 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

К. Г. Паустовский. «Телеграмма». 

Ф. А. Абрамов. «Поездка в прошлое» 

В. Кондратьев. «Сашка». 

К. Воробьев. «Убиты под Москвой». 

6 1 



 

 

24   

 

Зарубежная литература: творчество Р. Брэдбери, С. Лема. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и 

проблематика литературного произведения. 

Демонстрации. Экранизация произведений прозаиков 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

«Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др.»;  «Городская 

проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. 

Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др.»; «Жанровое своеобразие произведений В.Шукшина “Чудик”, 

“Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?»;  «Философский смысл повести В. 

Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций русской литературы». 

Александр Исаевич Солженицын. Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына. 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. Проблема 

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

философское обобщение в творчестве писателя. 

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

Повторение. Проза В. Шаламова. 

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

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

Тема 7.3 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.  

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике поэта. 

Гармония человека и природы.  

Поэзия Р. Гамзатова. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в 

поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема войны, 

образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. 

Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», 

«О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», 
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«Мы за ценой не постоим…». 

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

Шукшина», «Памятник». 

Литература народов России 

Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет я…», «Не 

торопись». 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия.  

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

Александр Трифонович Твардовский. Сведения из биографии А. Т. Твардовского. Обзор творчества А. Т. 

Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического 

героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики.  

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

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом».  

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

войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лироэпика. Лирический цикл. Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов) 

Тема 7.4 Драматургия 1950—1980-х годов 

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 бесчести. Пьеса А. Салынского 

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

искусства периода «оттепели» с поэзией. Тематика и проблематика драматургии 1970—1980-х годов. 

Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в 

драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». 

Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века. 

Александр Валентинович Вампилов .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 
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драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

 

Раздел 8 

 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 

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  

И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

Для чтения и изучения 

В. Набоков. Машенька. 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 
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Раздел 9. 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

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

Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Распутин. Рассказы. 

С. Довлатов. Рассказы. 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

4 2 
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Л. Петрушевская. Рассказы. 

О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер 

(по выбору). 

Л. Улицкая. «Русское варенье». 

Для чтения и изучения. 

В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), 

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

Литература народов России. По выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Особенности массовой 

литературы конца ХХ—ХХI века»; «Фантастика в современной литературе». 

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

 самостоятельная работа    

 консультации   

 Дифференцированный зачет 2  

                                                                                                                                                      Итого:  118 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебники и учебные пособия. 

Технические средства обучения: Компьютер, проектор, экран. 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники для студентов 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник 

для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. 

— М. «Академия», 2017.(Электронный ресурс) 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. 

практикум: учеб.пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М. «Академия», 

2017.(Электронный ресурс) 

 
Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 

07.0602013№120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.072013 №203-ФЗ, от 

25.112013 №317-ФЗ, от 03.02.2014№11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ, от 

05.05.2014 №84-ФЗ, от 27.05.2014 №135-ФЗ, от 04.06.2014 №148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, с изм. 

от19.12.2016). 

Приказ Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015г. 

№1578, от 29.06.2017 № 613, Приказ Минпросвещения России от 24.09.2020 

№ 519, от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 № 413.». 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 № 637-р. 
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Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию(протокол от 28 июня 2016 №2/16-з). 

Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: 

метод. пособие/под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2017. 

 

Интернет-ресурсы 

www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для 

оказания помощив овладении нормами современного русского 

литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной 

речи, создания и редактирования текста). 

www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных программ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, а также в результате 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 
Содержание  

обучения 

Результаты обучения (предметные) на уровне 

учебных действий  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Введение  – участвует в беседе, отвечает на вопросы; 

умеет выделять главное 

Текущий контроль: 

ответы на вопросы 

Развитие русской  

литературы 

и культуры  

в первой половине 

XIX века 

– умеет работать с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, интернет-источники);  

– участвует в беседе, отвечает на вопросы;  

– проявляет интерес к чтению как средству 

познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

−− знает содержания произведений русской, 

классической литературы; 

−− умеет выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных высказываниях;  
– умеет выразительно читать и читать наизусть. 

 

Текущий контроль: 

устный опрос,  

беседа, сообщения по 

теме; выразительное 

чтение и чтение 

наизусть; 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 

контрольная работа 
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Особенности  

развития 

русской 

литературы во 

второй 

половине 

 XIX века 

– проявляет интерес к чтению как средству 

познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

−− владеет различными видами анализа 

литературных произведений; 

−− владеет навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью; 

−− умеет анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

−− владеет умением представлять тексты в виде 

конспектов, сочинений; 

−− знает содержание произведений русской 

классической литературы, их историко-

культурное и нравственно-ценностное влияние 

на формирование национальной и мировой 

культуры; 

−− способен выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−− сформированы представления о системе 

стилей языка художественной литературы. 

Текущий контроль  

групповая 

аналитическая работа 

с текстами 

литературных 

произведений; 

выразительное чтение 

и чтение наизусть; 

составление плана, 

устный опрос; 

тестирование.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 

сочинение, 

выступление с  

докладом 

Особенности  

развития 

литературы и  

других видов 

искусства в начале  

XX века 

– проявляет интерес к чтению как средству 

познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

−− владеет  навыками различных видов анализа 

литературных произведений; 

−− владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

−− владение умением представлять тексты в 

виде докладов; 

−− знает содержание произведений русской 

литературы, их влияние на формирование 

национальной и мировой культуры; 

−−умеет учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст  творчества 

писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

−− владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

Текущий контроль 

чтение и 

комментированное 

чтение; подготовка 

сообщений и 

докладов; 

выразительное чтение 

и чтение наизусть; 

групповая и 

индивидуальная 

работа с текстами 

художественных 

произведений; устный 

опрос; тестирование   
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произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

– умеет выразительно читать и читать наизусть. 

 

 

Рубежный контроль: 

тест 

Особенности  

развития 

литературы 

 1920-х годов 

– проявляет интерес к чтению как средству 

познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

−− сформированы навыки различных видов 

анализа литературных произведений; 

−− владеет умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− знает содержание произведений русской  

литературы, их историко-культурное и 

нравственно-ценностное влияние на 

формирование национальной культуры; 

−− умеет учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

−− способен выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных высказываниях; 

– умеет работать с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, интернет-источники);  

– умеет выразительно читать и читать наизусть. 

Текущий контроль 

чтение и 

комментированное 

чтение; подготовка 

сообщений и 

докладов; 

выразительное чтение 

и чтение наизусть; 

групповая и 

индивидуальная 

работа с текстами 

художественных 

произведений; устный 

опрос; тестирование   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 

контрольная работа 

Особенности  

развития 

литературы  

1930 — начала 

1940-х годов 

−− знает содержание произведений русской 

литературы, их историко-культурное и 

нравственное влияние на формирование 

национальной и мировой культуры; 

−− владеет  умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владеет  умением представлять тексты в виде 

сочинения; 

−− умеет учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

−− умеет выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

−− владеет  навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

Текущий контроль 

чтение и 

комментированное 

чтение; подготовка 

сообщений и 

докладов; 

выразительное чтение 

и чтение наизусть; 

групповая и 

индивидуальная 

работа с текстами 

художественных 

произведений; устный 

опрос. 
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произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−− умеет работать с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, интернет-источники);  

– умеет выразительно читать и читать наизусть. 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 

сочинение 

Особенности 

развития литера- 

туры периода 

Великой  

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

−− знает содержание произведений русской 

литературы, их влияние на формирование 

национальной культуры; 

−− умеет учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

−− умеет выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

−− владеет навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−− умеет работать с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, интернет-источники).  

Текущий контроль 

чтение и 

комментированное 

чтение; групповая и 

индивидуальная 

работа с текстами 

художественных 

произведений; устный 

опрос. 

 

  

Рубежный контроль: 

письменная работа 

Особенности  

развития литера- 

туры  

1950—1980-х годов 

– проявляет интерес к чтению как средству 

познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

−− владеет различными видами анализа 

литературных произведений; 

−− владеет навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью; 

−− умеет анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

−− владеет умением представлять тексты в виде 

рефератов; 

−− знает содержание произведений русской 

классической литературы, их историко-

культурное и нравственное влияния на 

формирование национальной культуры; 

−− способен выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

Текущий контроль: 

групповая 

аналитическая работа 

с текстами 

литературных 

произведений; 

выразительное чтение 

и чтение наизусть; 

самооценивание и 

взаимооценивание; 

составление 

тезисного плана, 

написание  реферата 
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специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−− сформированы  представления о системе 

стилей языка художественной литературы. 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 

защита реферата 

Русское  

литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов 

(три волны  

эмиграции) 

−− умеет работать с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, интернет-источники);  

−− владеет различными видами анализа 

литературных произведений. 

 

Текущий контроль 

устный опрос  

 

Рубежный контроль: 

домашняя  

письменная работа 

Особенности 

развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

– проявляет интерес к чтению как средству 

познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

−− умеет анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

−− способен выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

−− владеет умением представлять тексты в виде 

докладов и рефератов. 

Рубежный контроль: 

выступление с 

докладами, защита 

рефератов 

Промежуточная аттестация дифференцирован 

ный зачёт 
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Приложение  
 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущей и промежуточной аттестации  

по дисциплине 

 

СОО.02 Литература 
 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

                                              Квалификация Бухгалтер 
 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 2023 
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1. Описание назначения фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины СОО.02 Литература и предназначен для оценки планируемых результатов 

обучения характеризующих формирование и освоение компетенций. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

ФОС разработан на основании: 

1.   Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования от 17.05.2012г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 № 613,Приказов Минпросвещения России от 

24.09.2020 №519, от 11.12.2020 № 712, от 12.08.2022 № 732) 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69. 

3. Учебного плана по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного 18.04.2023 года (протокол № 5). 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенций 

Код Наименование результата обучения 

Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ  и интерпретацию  информации, 

необходимой для выполнения задач  профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и  команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 9. Использовать информационные технологии в   профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. Задания для текущего контроля  
     1.Устный опрос, групповая аналитическая работа с текстами литературных 

произведений; выразительное чтение и чтение наизусть; самооценивание и 

взаимооценивание; составление тезисного плана, написание  рефератов. 

 

 

4. Задания для промежуточного контроля (дифференцированный зачет) 

во 2 семестре. 
 

Дифференцированный  зачёт по литературе 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Литература» составлены 

по рабочей программе данной дисциплины, разработанной на основе примерной 

программы  в соответствии с требованиями ФГОС. 

  Зачетная работа ориентирована на достижение следующих целей: 

- знание содержания изученных литературных произведений; 

- знание основных фактов жизни и творчества писателей; 

-  знание основных теоретико-литературных понятий; 

- умение определять род и жанр произведения; 

- умение анализировать художественное произведение. 

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. В работе 

используются тестовые задания двух типов: задания с выбором ответа, задания с кратким 

ответом. В заданиях (часть 1) с выбором ответа все ответы сформулированы, 

обучающийся должен только выбрать из четырех готовых ответов один правильный. 

Задания данного типа используются главным образом для проверки знаний обучающихся, 

понимания изученного материала. Это задания базового уровня, предполагается, что они 

посильны для абсолютного большинства обучающихся. Выполняя задания с выбором 

ответа, нужно записать номер правильного ответа в бланк ответов. 

Второй тип заданий (часть 2) - задания с кратким ответом — требует умения 

самостоятельно сформулировать ответ и оформить его кратко, в виде слова (например: 

эпитет). Следует самому вспомнить соответствующий термин, название произведения. 

Угадывание здесь исключено. 

При подготовке к зачету используются следующие виды самостоятельной работы 

студентов: 

-  занятия в библиотеке, работа с электронными каталогами в сети Интернет;                   

-  составление текстов для самоконтроля;  

-  подготовка докладов, сообщений, презентаций;  

-  работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций  одного из литературоведческих терминов с результирующим 

выбором и изложением актуального значения).  

К зачету студенты должны 

- знать: 

-особенности развития историко-литературного процесса; 

-иметь представление о литературной эпохе; 

-творчество писателей, особенности языка художественных произведений; 

-наиболее распространенные литературные понятия; 

-овладеть практически полезными знаниями при чтении произведений русской 

литературы. 

- уметь: 

-применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия  
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 информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, 

ресурсов   

 Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

-применять знания по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни; 

-анализировать литературные произведения; 

-писать сочинения, эссе; 

-грамотно выражать свои мысли устно и письменно; 

-работать с первоисточниками; 

-составлять тексты для самоконтроля; 

-работать со словарями, справочниками, энциклопедиями. 

 

 Критерии оценки 

 

Каждое верно выполненное задание оценивается 1 баллом. 

Оценка «5» ставится, если студент набрал 24-27 балла. (Не ставится, если студент 

выполнил задания только из части А) 

Оценка «4» ставится, если студент набрал 19-23 балла. (Не ставится, если студент 

выполнил задания только из части А) 

Оценка «3» ставится, если студент  набрал 14-18 баллов. 

Оценка «2» ставится, если студент набрал 1-13 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки Балл (отметка) Вербальный аналог 

 90 - 100 - 5 отлично 

 70 - 89 - 4 хорошо 

 50 - 69 - 3 удовлетворительно 

 менее 50 - 2 неудовлетворительно 

Время на подготовку и выполнение: 

 подготовка 10 мин.; 

 выполнение 80 минут; 

 всего 1 час 30 минут  

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых для аттестации 

 

- Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.1 [Г.А. 

Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.]; под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с., ил. 

- Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.2 

[Г.А.Обернихина, Т.В.Емельянова, Е.В.Мацыяка, К.В.Савченко]; под ред. 

Г.А.Обернихиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 400 с., илл. 

 

 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 

XIX в. 
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         А) романтизм       Б) классицизм         В) сентиментализм          Г) реализм 

 

2. Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья» 
 

         А) И. С. Тургенева   Б) А. Н. Островского     В) Л. Н. Толстого       Г) Ф. М. 

Достоевского 

 

3. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и 

не   

    погиб»? 

А) Л.Н. Толстой «Война и мир» князь Андрей 

Б) А.Н. Островский «Гроза» Катерина Кабанова 

В) И.С. Тургенев «Отцы и дети» Базаров 

Г) Н. С. Лесков «Очарованный странник» Иван СеверьяновичФлягин 

4. В каком произведении русской литературы второй половины XIX в. появляется 

герой-нигилист? 

А) А. Н. Островский «Лес» 

Б) И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

В) Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Г) И.А. Гончаров «Обломов» 

5. Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 
 

      А) А.Н. Островский     Б) Ф.М. Достоевский    В) М.Е. Салтыков-Щедрин       Г) Л.Н. 

Толстой 

 

6. Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова: «Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином быть обязан…» 
 

          А) А.А. Фет      Б) Н.А. Некрасов          В) Ф.И. Тютчев           Г) А.К. Толстой 

 

7. Укажите, кому был посвящён роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
 

А) Н.Г. Чернышевский            Б) Н.А. Некрасов          В) В.Г. Белинский          Г) А.А. 

Григорьев 

 

8. Кто из героев поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» говорил о себе: 

«Клейменый, да не раб»? 
 

А) Савелий, богатырь святорусский 

Б) Яким Нагой 

В) ЕрмилГирин 

Г) Гриша Добросклонов 

 

9. Какому из персонажей романа И.А. Гончарова «Обломов» дана следующая 

авторская  

    характеристика:«Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь – вот что 

было    

    его постоянною задачею, и, добираясь постепенно до ее решения, он понимал всю  

    трудность и был внутренно горд и счастлив всякий раз, когда ему случалось 

заметить  

    кривизну на своем пути и сделать прямой шаг»? 

 

        А) Алексееву                      Б) Обломову                    В) Штольцу            Г) Тарантьеву 
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10. К какой жанровой разновидности романа относится произведение И.С. Тургенева  

      «Отцы и дети»? 
 

А) автобиографический роман 

Б) воспитательный роман 

В) социально-психологический роман 

Г) авантюрно-приключенческий роман 

 

11. Ниже приведено высказывание одного из героев драмы А.Н. Островского 

«Гроза»: «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, 

вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, 

сударь, не выбиться из этой коры». Кому принадлежат эти слова? 
 

А) Кудряшу        Б) Шапкину       В) Кулигину       Г) Борису Григорьевичу 

 

12. Что мешает Обломову быть деятельным человеком? 
 

А) бедность       Б) болезнь      В) отсутствие цели     Г) воспитание и закономерности 

жизни 
 

13. Вслед за Гоголем Гончаров использует предметно – бытовую деталь как важное 

средство характеристики персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является 
 

А) книга               Б) рояль          В) письменный стол    Г) халат 
 

14. Чем Е.Базаров особенно далек автору романа? 
 

А) непониманием роли народа в освободительном движении 

Б) нигилистическим отношением к культурному наследию России 

В) преувеличением роли интеллигенции в освободительном движении 

Г) отрывом от какой-либо практической деятельности 
 

15. Назовите основной мотив творчества М.Ю.Лермонтова 
 

А) одиночество               Б) зависть             В) измена         Г) свобода       Д) усталость 
 

16. Отличительными особенностями творчества А.П.Чехова являются  

(найдите лишнее) 
 

А) объективность изображаемого 

Б) краткость произведений 

В) морализация, назидательность 

Г) контрастность в изображении героев. 
 

17. Основная тема творчества И.А.Бунина (исключите лишнее) 

          А) Любовь        Б)Смерть                    В) Революция                 Г) Память о России 
 

18. Романтизм предполагает утверждение исключительной личности. Какое из 

произведений А. М. Горького не соответствует этому положению 

          А) «Старуха Изергиль»     Б) «Челкаш»        В) «Макар Чудра»       Г) «На дне» 
 

19. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 

          А) Бубнов      Б) Сатин        В) Клещ        Г) Лука 
 

20. Кому посвящен поэтический цикл А.А.Блока «Стихи о Прекрасной Даме»? 

          А) Н. Н. Волоховой      Б) Л. Д. Менделеевой      В) Л. А. Дельмас       Г) Другой 

женщине 
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21. О каком трагическом событии извещает ночлежников Барон в финале пьесы М.   

       Горького «На дне»? 

А) смерти Анны 

Б) убийстве Костылева 

В) самоубийстве Актера 

Г) расправе Василисы над Наташей 
 

22. К какому литературному течению принадлежала творчество А.Ахматовой? 
 

А) Акмеизму       Б) Символизму              В) Имажинизму                 Г) Футуризму 
 

23. Кто из поэтов XX века, будучи редактором популярного журнала «Новый мир» 

помог А.Солженицыну опубликовать повесть «Щ - 854»? 
 

А) Б.Л. Пастернак;Б)      А.Т.Твардовский;В)      Н.Заболоцкий    Г) В.Распутин 
 

24. Укажите художественное произведение, написанное В.Г. Распутиным 
 

А) "Деньги для Марии"                  Б) "Сотников"                  В) "В круге первом" 

 

Часть 2 
Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания 

 

Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой; 

 

Рассказать, что с той же страстью, 

Как вчера, пришел я снова, 

Что душа все так же счастью 

И тебе служить готова; 

 

Рассказать, что отовсюду 

На меня весельем веет, 

Что не знаю сам, что буду 

Петь — но только песня зреет.            

А. А. Фет, 1843. 

 

1.  Три строфы стихотворения начинаются одним и тем же словом. Как 

называется такое художественное средство? 
 

2.  Укажите термин, которым обозначается одушевление природы, ее 

«очеловечивание» в художественном произведении («...лес проснулся...»). 

 

3.  Как называется стилистический прием, усиливающий звуковую 

выразительность стиха и связанный с использованием одинаковых согласных 

звуков («на меня весельем веет»)? 
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4.  Укажите название созвучия стихотворных строк, играющего важную роль в 

организации стиха (страстью - счастью; снова - готова и.т.п.). 

 

 

Вариант 2 
 

Часть 1 
 

1. Укажите писателей второй половиныXIX в. в названии произведении которых 

есть противопоставление (имеются в виду произведения, изученные в школьном 

курсе)  
 

А) А.Н. Островский, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин 

Б) И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой 

В) И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов 

Г) Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев 
 

2. Определите, из какого произведения взят следующий отрывок 
 

«Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие 

на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном 

спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они 

говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…» 
 

А) Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

Б) Ф.М. Достоевский 

В) И.А. Гончаров «Обломов» 

Г) И.С. Тургенев «Отцы и дети» 
 

3. Какой литературный тип изображён в образе Дикого (А.Н. Островский, «Гроза»)? 
 

А) тип «маленького человека»         В) самодур 

Б) тип «лишнего человека»              Г) романтический герой 
 

4. Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова: «Умом Россию не 

понять, аршином общим не измерить…» 
 

А) А.К. Толстой   Б) А.С. Пушкин          В) А.А. Фет         Г) Ф.И. Тютчев 

 
 

5. Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова: «Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином быть обязан…» 
 

А) А.А. Фет       Б) Н.А. Некрасов           В) Ф.И. Тютчев       Г) А.К. Толстой 

 

6. Укажите, кому был посвящён роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
 

А) Н.Г. Чернышевский          Б) Н.А. Некрасов    В) В.Г. Белинский      Г) А.А. Григорьев 

 

7. Кто из героев поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» говорил о себе: 

«Клейменый, да не раб»? 
 

А) Савелий, богатырь святорусский                  В) ЕрмилГирин 

Б) Яким Нагой                                                      Г) Гриша Добросклонов 

 

8. Основная идея «Очарованного странника» состоит в следующем 
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А) русский человек со всем справится 

Б) русский человек всегда стремится к опасности 

В) только в экстремальных ситуациях раскрывается человек 

 

9. Салтыков – Щедрин использовал жанр сказки, потому что… 
 

А) стремился приблизить литературу к народу 

Б) очерк, фельетон, рассказ исчерпали свои возможности 

В) сказка – аллегорический жанр, позволяющий в сжатой, лаконической форме 

поставить и решить самые сложные и запретные проблемы 
 

10. Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы 
 

А) расширить представление о барской жизни 

Б) объяснить происхождение героя 

В) объяснить причины апатии и бездеятельности героя 

 

11. Образы Обломов и Штольца вводятся в роман по принципу 
 

А) сравнения     Б) антитезы     В) дополнения       Г) взаимного исключения 

 

12. И.Тургенев написал 
 

А) «Записки врача»                      В) «Записки охотника» 

Б) «Записки на манжетах»           Г) «Записки из мертвого дома» 
 

13. С каким былинным богатырем сравнивает И.С.Флягина автор 
 

А) Алеша Попович                       В) Илья Муромец    

Б) Добрыня Никитич                    Г) Савелий – богатырь Святорусский 

 
 

14. С какого момента начинается наказание Раскольникова? 
 

       А) До убийства                Б) После убийства      В) На каторге 
 

15. Темой пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад» является: 
 

А) Судьба России, ее будущее. 

Б) Судьба Раневской и Гаева 

В) Вторжение в жизнь поместного дворянства капиталиста Лопахина. 
 

16. К какому направлению относится раннее творчество Блока? 
 

          А) Футуризм                     Б) Акмеизм                  В) Символизм 

 

17. Образ Христа в поэме А. Блока «Двенадцать» трактовался по-разному.  

      Какова символистская идея поэта: 

 

А) Иисус Христос как символ революции. 

Б) Иисус Христос как символ будущего, «языческий» Христос. 

В) Иисус Христос как Сверхчеловек. 

Г) Иисус Христос как символ Высшей Справедливости 
 

18. К какому литературному течению начала XX века относил себя В. Маяковский 
 

А) Символизму               Б) Акмеизму              В) Футуризму                Г) Имажинизму 
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19. Какое произведение М. Булгаков называл «закатным романом»? 

 

А) «Театральный роман»               В) «Жизнь господина де Мольера» 

Б) «Бег»                                            Г) «Мастер и Маргарита» 
 

20. Жанр «Тихого Дона» это: 
 

А) Повесть                Б) Роман-эпопея                  В) Роман              Г) Исторический роман 
 

21. Назовите автора этих строк: 

Мело, мело по всей земле 

Во все пределы, 

Свеча горела на столе, 

Свеча горела. 
 

А) А.А.Блок           Б) Б.Л.Пастернак          В) С.А.Есенин       Г) И.А.Бунин 
 

22. Кому первому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия 

политературе? 
 

    А) Шолохову         Б) Солженицыну          В) Пастернаку      Г) Бунину         Д) 

Бродскому 
 

23. Какая поэтесса XX века, вынужденная во время Великой Отечественной 

войныэвакуироваться сначала в Чистополь, затем в Елабугу, 31 августа 

1941годапокончила жизнь самоубийством? 
 

       А) М.Цветаева               Б) А.Ахматова                    В) Б.Ахмадулина        Г)З.Гиппиус 
 

 

Часть 2 
 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение Ф.И. Тютчева «SILENTIUM!» и 

выполните задания 
 

Молчи, скрывайся и таи — 

И чувства и мечты свои — 

Пускай в душевной глубине 

Встают и заходят оне 

Безмолвно, как звезды в ночи, — 

Любуйся ими — и молчи. 

Как сердцу высказать себя? 

Другому как понять тебя? 

Поймет ли он, чем ты живешь? 

Мысль изреченная есть ложь. 

Взрывая, возмутишь ключи, — 

Питайся ими — и молчи. 

Лишь жить в себе самом умей — 

Есть целый мир в душе твоей 

Таинственно-волшебных дум; 

Их оглушит наружный шум, 

Дневные разгонят лучи, — 

Внимай их пенью — и молчи!.. 

                                    Ф.И.Тютчев, 1830г. 
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1. Какому классическому жанру поэзии близко стихотворение Ф.И.Тютчева 

«Silentium»? 

 

2. Стихотворение Ф.И.Тютчева «Silentium» по совей тематике и проблематике 

относится к лирике: дружеской, любовной, философской или гражданской? 

 

3. Во второй строфе поэт заостряет проблему, используя вопрос, не требующий 

ответа. (Другому как понять тебя?). Как называется такой тип вопроса? 

 

4. Назовите вид высказывания, в котором мысль выражается в сжатой и образной 

форме («Мысль изреченная есть ложь»). 

 

Вариант  3 

Часть 1 

 

1. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и 

не погиб»? 
 

А) Л.Н. Толстой «Война и мир» князь Андрей 

Б) А.Н. Островский «Гроза» Катерина Кабанова 

В) И.С. Тургенев «Отцы и дети» Базаров 

Г) Н. С. Лесков «Очарованный странник» Иван Северьянович Флягин 
 

2. Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 
 

А) А.Н. Островский     Б) Ф.М. Достоевский    В) М.Е. Салтыков-Щедрин       Г) Л.Н. 

Толстой 
 

3. Укажите, кому был посвящён роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
 

А) Н.Г. Чернышевский     Б) Н.А. Некрасов      В) В.Г. Белинский        Г) А.А. Григорьев 
 

4. Какому из персонажей романа И.А. Гончарова «Обломов» дана следующая 

авторская характеристика:«Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь – 

вот что было его постоянною задачею, и, добираясь постепенно до ее решения, он 

понимал всю трудность и был внутренно горд и счастлив всякий раз, когда ему 

случалось заметить кривизну на своем пути и сделать прямой шаг»? 
 

А) Алексееву        Б) Обломову                В) Штольцу           Г) Тарантьеву 
 

5. Ниже приведено высказывание одного из героев драмы А.Н. Островского «Гроза»: 

«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы 

ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не 

выбиться из этой коры». Кому принадлежат эти слова? 
 

А) Кудряшу          Б) Шапкину               В) Кулигину           Г) Борису Григорьевичу 
 

6. Раскольников покушается на жизнь старухи – процентщицы из-за: 

А) желания обогатиться                                  В) желания проверить теорию 

Б) желания отомстить Алене Ивановне        Г) необходимости помочь близким 
 

7. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 
 

         А) Бубнов                    Б) Сатин               В) Клещ             Г) Лука 
 

8. К какому литературному течению начала XX века относил себя В. Маяковский 
    



 

 

45   

 

        А) Символизму          Б) Акмеизму           В) Футуризму       Г) Имажинизм 
 

9. Кому посвящен поэтический цикл А.А.Блока «Стихи о Прекрасной Даме» 
 

       А) Н. Н. Волоховой     Б) Л. Д. Менделеевой      В) Л. А. Дельмас     Г) другой женщине 
 

10. Кому из писателей 20 века, опасаясь самоубийства, позвонил сам Сталин и 

предложил поработать в Художественном театре? 
 

А) М. Булгакову     Б) А.Твардовскому    В) Н.Гумилеву      Г) С. Есенину     Д) 

В.Маяковскому 
 

11. Жанр «Тихого Дона» это: 
 

        А) повесть       Б) роман-эпопея       В) роман      Г) исторический роман 
 

12. Назовите автора этих строк: 

Мело, мело по всей земле 

Во все пределы, 

Свеча горела на столе, 

Свеча горела. 
 

А) А.А.Блок        Б) Б.Л.Пастернак         В) С.А.Есенин         Г) И.А.Бунин 

 

13. Кто автор поэмы о репрессиях 30-х годов и «культе личности» Сталина, в 

которой употребляется знаменитая фраза Сталина: «Сын за отца не отвечает» в 

качестве заголовка ко второй части поэмы? 
 

А) А.И. Солженицын                       Г) Б. Ш. Окуджава   

Б) В. Шаламов                                 Д) В.В. Маяковский 

В) А.Т. Твардовский  
 

14. Кому первому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия по 

литературе? 
 

А) М. Шолохову                             Г) И. А. Бунину 

Б) А. И. Солженицыну                  Д) И. Бродскому 

В) Б. Л. Пастернаку 
 

15. Чьи это строчки? 
 

«Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить...» 

 

А) Ф.И. Тютчев      Б) А. А. Фет        В) Н. А.Некрасов 
 

16. Кто автор известных произведений 20 века: «А зори здесь тихие...», «В списках не 

значился», «Завтра была война» и др.? 
  
       А) В.Быков                    Б) Ю.Бондарев             В) Б.Васильев           Г) В.Распутин 
 

17. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд произносит слова: «... – 

самый тяжкий порок». Какое человеческое качество он считал наиболее тяжким? 
 

    А) Воровство                  Б) Трусость                 В) Убийство          Г) Прелюбодеяние 
 

18. В каком университете А.Ахматова получила почетную степень доктора наук? 
 

А) Московский государственный университет В) университет в Кембридже 
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Б) Ленинградский государственный университет Г) университет в Оксфорде 
 

19. Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья» 
 

А) И. С. Тургенева   Б) А. Н. Островского     В) Л. Н. Толстого    Г) Ф. М. 

Достоевского 
 

20. Марина Цветаева оказалась в эмиграции: 
 

А) по политическим соображениям 

Б) в связи с неодолимым желанием встретиться с мужем и невозможностью его 

приезда в послереволюционную Россию 

В) по другим причинам 

 

21. Какое произведение М. Булгаков называл «закатным романом»? 
 

А) «Театральный роман»                В) «Жизнь господина де Мольера» 

Б) «Бег»                                             Г) «Мастер и Маргарита» 
 

22. Какой литературный тип изображён в образе Дикого (А.Н. Островский, «Гроза»)? 
 

А) тип «маленького человека»        В) самодур 

Б) тип «лишнего человека»             Г) романтический герой 
 

23. Кто из поэтов XX века, будучи редактором популярного журнала «Новый мир» 

помог А.Солженицыну опубликовать повесть «Щ - 854»? 

 

А) Б.Л. Пастернак     Б) А.Т. Твардовский     В) Н. Заболоцкий      Г) В. Распутин 

 

Часть 2 
Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания 

 

«Спит ковыль. Равнина...» 
 

Спит ковыль. Равнина дорогая, 

И свинцовой свежести полынь. 

Никакая родина другая 

Не вольет мне в грудь мою теплынь. 

Знать, у всех у нас такая участь, 

И, пожалуй, всякого спроси — 

Радуясь, свирепствуя и мучась, 

Хорошо живется на Руси. 

Свет луны, таинственный и длинный, 

Плачут вербы, шепчут тополя. 

Но никто под окрик журавлиный 

Не разлюбит отчие поля. 

И теперь, когда вот новым светом 

И моей коснулась жизнь судьбы, 

Все равно остался я поэтом 

Золотой бревенчатой избы. 

По ночам, прижавшись к изголовью, 

Вижу я, как сильного врага, 

Как чужая юность брызжет ночью 

На мои поляны и луга. 
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Но и все же, новью той теснимый, 

Я могу прочувственно пропеть: 

Дайте мне на родине любимой, 

Все любя, спокойно умереть! 

Сергей Есенин. 1925 

1. Укажите название поэтического течения начала XX века, одним из лидеров 

которого являлся С.А. Есенин. 
 

2. Назовите композиционный прием, основанный на резком противопоставлении 

различных явлений (например, старая патриархальная Русь и новая российская 

действительность). 
 

3. Как называется образное определение, обладающее особой художественной 

выразительностью, создающее представление об отношении автора к 

изображаемому предмету («свет таинственный», «золотая изба» и т.д.)? 

 

4. В стихотворении «Спит ковыль. Равнина дорогая» использован прием, 

предполагающий одушевление и очеловечивание явлений природы. Как называется 

этот художественный прием? 

 

Вариант 4 

Часть 1 

1.Укажите писателей второй половиныXIX в. в названии произведении которых есть 

противопоставление (имеются в виду произведения, изученные в школьном курсе) 

А) А.Н. Островский, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин 

Б) И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой 

В) И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов 

Г) Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев 
 

2. Вслед за Гоголем Гончаров использует предметно – бытовую деталь как важное 

средство характеристики персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является: 
 

          А) книга         Б) рояль         В) письменный стол          Г) халат 

3. Укажите, кому был посвящён роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
 

А) Н.Г. Чернышевский   Б) Н.А. Некрасов    В) В.Г. Белинский    Г) А.А. Григорьев 

4. Кто из героев поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» говорил о себе: 

«Клейменый, да не раб»? 
 

А) Савелий, богатырь святорусский     В) ЕрмилГирин 

Б) Яким Нагой                                         Г) Гриша Добросклонов 
 

5. Основная идея «Очарованного странника» состоит в следующем: 
 

А) русский человек со всем справится 

Б) русский человек всегда стремится к опасности 

В) только в экстремальных ситуациях раскрывается человек 
 

6. Образы Обломов и Штольца вводятся в роман по принципу: 
 

А) сравнения    Б) антитезы    В) дополнения     Г) взаимного исключения 

 

7. Во время какого сражения состоялась встреча князя Андрея и Наполеона, которая 

имела огромное значение в судьбе героя: 
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А) Аустерлицкое сражение 

Б) Шенграбенское сражение 

В) Бородинское сражение 

Г) Красненское сражение 
 

 

8. Темой пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад» является: 

 

А) судьба России, ее будущее 

Б) судьба Раневской и Гаева 

В) вторжение в жизнь поместного дворянства капиталиста Лопахина 
 

9. К какому направлению относится раннее творчество Блока? 
 

         А) футуризм      Б) акмеизм      В) символизм 
 

10. Салтыков – Щедрин использовал жанр сказки, потому что: 

 

А) стремился приблизить литературу к народу 

Б) очерк, фельетон, рассказ исчерпали свои возможности 

В) сказка – аллегорический жанр, позволяющий в сжатой, лаконической форме 

поставить и решить самые сложные и запретные проблемы 
 

11. В начале поэмы «Медный всадник» ее герой Евгений мечтает о: 
 

А) счастливой семейной жизни                  В) славе поэта 

Б) высоком общественном поприще           Г) богатстве и власти 
 

12. Марина Цветаева оказалась в эмиграции: 
 

А) по политическим соображениям; 

Б) в связи с неодолимым желанием встретиться с мужем и невозможностью его 

приезда в послереволюционную Россию; 

Г) по другим причинам. 
 

13. Жанр «Тихого Дона» это: 
 

         А) повесть       Б) роман-эпопея      В) роман        Г) исторический роман 
 

14. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд произносит слова:                                      

     «... – самыйтяжкий порок». Какое человеческое качество он считал наиболее 

тяжким? 
 

        А) воровство        Б) трусость      В) убийство     Г) прелюбодеяние 

 

15. Кто автор поэмы о репрессиях 30-х годов и «культе личности» Сталина, в 

которой употребляется знаменитая фраза Сталина: «Сын за отца не отвечает» в 

качестве заголовка ко второй части поэмы? 

 

А) Солженицын     Б) Шаламов       В) Твардовский      Г) Окуджава      Д) Маяковский 
 

16. Какая поэтесса XX века, вынужденная во время Великой Отечественной войны 

эвакуироваться сначала в Чистополь, затем в Елабугу, 31 августа 1941года 

покончила жизнь самоубийством? 
 

А) М.Цветаева                  Б) А.Ахматова                В) Б.Ахмадулина        Г) З.Гиппиус 
 

17. Кому из писателей была присуждена Нобелевская премия? 
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А) И.А. Бунину    Б) А.И.Куприну 
 

18. В каком произведении русской литературы второй половины XIX в. появляется 

герой-нигилист? 
 

   А) А. Н. Островский «Лес»                   В) Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

   Б) И. С. Тургенев «Отцы и дети»         Г) И.А. Гончаров «Обломов» 
 

19. Укажите, кому из русских писателей принадлежит высказывание «Нет величия 

там, где нет простоты, добра и правды». 

А) М.Е. Салтыков-Щедрин    Б) Л.Н. Толстой    В) Ф.М. Достоевский          Г) А.П. Чехов 

 

20. Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова: «Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином быть обязан…» 
 

          А) А.А. Фет         Б) Н.А. Некрасов     В) Ф.И. Тютчев     Г) А.К. Толстой 
 

21. Кто из поэтов Серебряного века осознавал себя художником, «революцией 

мобилизованным и призванным»? 
 

          А) А.Блок              Б) С.Есенин          В) В.Маяковский         Г) Н.Гумилев 
 

22. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит гордо!» 
 

           А) Сатину             Б) Луке                   В) Актеру  
 

23. В произведениях какого автора основными художественными приёмами 

являются гипербола, фантастика, гротеск? 
 

     А) И.А. Гончаров     Б) Н.А. Некрасов      В) М.Е. Салтыков-Щедрин          Г) А.П. Чехов 
 

24. Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы: 
 

А) расширить представление о барской жизни 

Б) объяснить происхождение героя 

В) объяснить причины апатии и бездеятельности героя 

Часть 2 
Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания 

Вхожу я в темные храмы, 

Совершаю бедный обряд. 

Там жду я Прекрасной Дамы 

В мерцанье красных лампад. 

В тени у высокой колонны 

Дрожу от скрипа дверей. 

А в лицо мне глядит, озаренный, 

Только образ, лишь сон о Ней. 

О, я привык к этим ризам 

Величавой Вечной Жены! 

Высоко бегут по карнизам 

Улыбки, сказки и сны. 

О, Святая, как ласковы свечи, 

Как отрадны Твои черты! 

Мне не слышны ни вздохи, ни речи, 

Но я верю: Милая — Ты. 

                                         25 октября 1902 г. 
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1. К какому направлению относится ранее творчество А. Блока? 

 

2. Кому посвятил А. Блок «Стихи о Прекрасной Даме»? 

 

3. Какая тема объединяет стихотворения А.Блока «Вхожу я в темные храмы», и                            

     «О  доблестях, о подвигах, о славе…»: назначения поэта, любви, Родины, 

природы? 
 

4. Установите соответствия между художественными приемами и приведёнными   

    примерами из стихотворений  А.Блока 

А) «Весенний и тлетворный дух»                                                 1. Метафора 

Б) «И очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу»            2. Анафора 

В) «Доколе матери тужить? Доколе коршуну кружить?»          3. Оксюморон 

 

Ключи к дифференцированному зачёту по литературе 

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4 

Часть 1 Часть 1 Часть 1 Часть 1 

 

1г 1б 1г 1б 

2б 2г 2в 2г 

3г 3в 3в 3в 

4б 4в 4в 4а 

5в 5б 5в 5в 

6б 6в 6в 6б 

7в 7а 7б 7а 

8а 8а 8в 8а, в 

9в 9в 9б 9в 

10в 10в 10а 10в 

11в 11б 11б 11а 

12г 12в 12б 12б 

13г 13в 13в 13б 

14б 14б 14г 14б 

15а 15а 15а 15в 

16в 16в 16в 16а 

17б 17а 17б 17а 

18г 18в 18г 18б 

19б 19г 19б 19б 

20б 20б 20б 20б 

21в 21б 21г 21в 

22а 22 г 22в 22а 

23б 23а 23б 23в 

 

Часть 2 Часть 2 Часть 2 Часть 2 

анафора песня имажинизм символизм 

олицетворение философская антитеза Менделеевой 

аллитерация риторический эпитет любви 

рифма афоризм олицетворение 1Б, 2В, 3А 
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