
 



Модуль 1. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История русской литературы» (модуль 1) относится к дисциплинам 

предметно-методической части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Русский язык. Литература», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Литература», а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в 1 семестре: Введение в литературоведение». «Устное народное 

творчество». 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: История русской литературы (модуль 2) 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

 Цель освоения дисциплины «История русской литературы» (модуль 1) дать 

студентам знания о литературном процессе X-XVII веков; об особенностях  жанровой 

системы, закономерностях развития древнерусской литературы; об основных научных 

исследованиях по древнерусской литературе; о содержании произведений, помещенных в 

списке для обязательного чтения;  научить  определить место  произведения в историко-

литературном процессе; сформировать  навыки: анализа художественного текста, 

библиографического и исторического разыскания, составления рабочего конспекта. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История русской литературы» 

(модуль 1) (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения 

по дисциплине с индикаторами достижения компетенций УК-5 и ПК-13): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования компетенции) 

знает умеет владеет 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

ОР-1 основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

ОР-2  движущие 

силы и основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития человека и 

общества 

 

ОР-3– основные 

этапы и ключевые 

события истории 

России и всеобщей 

истории; 

– важнейшие 

ОР-4 – получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

ОР-5– 

преобразовывать 

историческую 

информацию в 

историческое 

знание, 

осмысливать 

процессы, события 

и явления в России 

и мировом 

сообществе в их 

динамике и 

ОР-7 – методами 

критики исторических 

источников и 

систематизации 

историко-культурной 

информации; 

ОР-8 – приемами 

критической оценки 

научной литературы; 

ОР-9 – навыками 

осуществления 

сознательного выбора 

ценностных 

ориентиров и 

гражданской позиции 



этническим и 

религиозным 

составом населения 

и региональной 

спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных групп, 

опираясь на знание 

этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции. 

УК-5.5. Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

достижения 

материальной и 

духовной культуры 

и системы 

ценностей, 

сформировавшиеся 

в ходе 

исторического 

развития;  

 

взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма; 

ОР-6– выявлять 

существенные 

черты исторических 

процессов, явлений 

и событий; 

– соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты; 

 



личностного 

характера 

ПК-13 Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ПК-13.1. определяет 

основные этапы 

исторического 

становления и 

развития 

языкознания и 

литературоведения, 

соотносит их со 

спецификой, 

актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

развития данных 

предметных 

областей; 

ПК-13.2. соотносит 

освоенные 

языковедческие и 

литературоведческие 

знания со 

спецификой 

классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

методологии. 

 

ОР-10 

закономерности 

литературного 

процесса X-XVII, а 

также XVIII-XIX 

веков, особенности  

жанровой системы,  

 

ОР-11 основные 

научные 

исследования по 

древнерусской и 

русской 

классической 

литературе;  

 

ОР-12 

содержание 

произведений, 

помещенных в 

списке для 

обязательного 

чтения 

ОР-13 определить 

место  

произведения в 

историко-

литературном 

процессе; 

 

ОР-14 

анализировать 

художественный 

текст,   

 

ОР-15 проводить 

библиографические 

и исторические 

разыскания  

 

 

ОР-16 необходимыми 

литературоведческими 

понятиями,  

 

ОР-17 опытом анализа 

литературно-

худрожественных 

текстов 

 

ОР-18 навыками 

составления рабочего 

конспекта 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

А 3 108 18 30 - 33 
экзамен 

(27) 

Итого: 3 108 18 30 - 33 27 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Введение в курс древнерусской литературы. 2  - 12 5 

Тема 2. Литература Киевской Руси.  2  12 - 

Тема 3. Литература времени феодальной 

раздробленности.  
 2  12 5 

Тема 4. Литература XIII-ХIV веков  2  12 - 

Тема 5. Литература централизованного русского 

государства ХV-ХVI вв. 

 2  13 
5 

Тема 6. Литература XVII века.  2  12 5 

Тема 7. Русское барокко 2   12 5 

ИТОГО в семестре: 4 10  85 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Краткое содержание курса  

 

Тема 1. Введение в курс древнерусской литературы 

Понятие «русское средневековье»: география и хронология мира Древней Руси. 

Основные источники знаний о русском средневековье. Древнерусская литература как 

начало литературы русского, украинского и белорусского народов.   Византийское и 



болгарское влияние. Переводные памятники. Первые произведения отечественной 

литературы. Литература и фольклор. 

 

Тема 2. Литература Киевской Руси (XI-нач.II вв.). 

Приобщение к христианскому миру как главная тема памятников этого времени. 

Возникновение ораторского красноречия (слова и проповеди). Христианское 

мировоззрение и картина мира древнерусской литературы. Жанровая система  

литературы: жанры-своды и малые жанры. Историзм литературы как определяющий 

признак. Сюжеты и герои. «Литературный этикет» (Д.С. Лихачев). Абстрагирование и 

элементы реалистичности. Рукописный характер: редакции одного произведения. 

Анонимность как позиция писателя. Русское ораторское красноречие. Традиция античных 

и византийских риторов. 

«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона . Концепция всемирной 

истории в «Слове». Идея равноправия Руси среди других христианских народов. Похвала 

князю Владимиру как отважному воину и православному христианину. Патриотический 

пафос «Слова».    

Начало русского летописания. Летописные списки и своды. «Повесть временных 

лет» как древнейшая (из дошедших до нас) летопись. «Вставки» в «Повести временных 

лет». Гипотеза А.А.Шахматова. Сказания о принятии христианства на Руси и рассказы о 

том, «откуду пошла есть Русская земля, и кто в Киеве нача первее княжити». 

Фольклорные традиции в русском летописании.  

Первые русские княжеские жития. «Сказание о Борисе и Глебе» и византийский 

канон. «Чтение о Борисе  и Глебе» Нестора. «Житие Феодосия Печерского» как первое 

преподобническое житие.   

Интерактивная форма: составление кластера «Древнерусская литература” в 

современной системе образования» с использованием интерактивной доски. 

Тема 3. Литература времени феодальной раздробленности (ХII-нач. XIII вв.). 

Русь после смерти Ярослава Мудрого. «Обычное» семейное княжеское право и 

дробление княжеств. Старшие и младшие князья в великокняжеской семье. Закон и 

реальность русской жизни. Князья без княжеств. Тьмуторокань на пограничье с «Диким 

полем» и союзы русских князей с кочевниками. Летописцы о князьях-крамольниках. 

«Слово о полку Игореве» и летописные рассказы о  походе Игоря на половцев. Попытка 

киевского князя Святослава объединить русских князей в походе против половцев в 1184 

году. Летописцы о причинах неучастия черниговских князей в объединенном походе. 

«Слово о полку Игореве». История открытия и первого издания. История изучения. 

Жанровая природа: авторская установка на устное произнесение. Традиция ораторского 

красноречия (И.П.Еремин). Вступление: тема Бояна и выбора поэтической традиции. 

Герои Бояна и герои «Слова». Отказ от оценки событий, но сохранение метафористичной 

манеры повествования. Отношение автора «Слова» к героям нового времени. Авторское 

определение жанра как «печальной повести». Семантика полного  авторского названия 

произведения.  Повествование о походе Игоря на половцев в 1185 году и авторские 

лирические отступления. Исторические лица и время, которым посвящены авторские 

отступления. Функция лирических отступлений. «Золотое слово» как композиционная 

кульминация произведения. Характер изображения князей – современников Игоря и 

Всеволода. Сопряжение идеализации и укора. Функция плачей в «Слове». Сюжетная 

функция «Плача Ярославны». Рама произведения: экспозиция и финал, их соотнесенность 

и семантика. 

Гипотезы об авторстве «Слова». Переводы «Слова». «Слово» и русская поэзия. 

Переложения и стихи, написанные по мотивам «Плача Ярославны». Современные 

переводы «Слова» И.Шкляревского и А.Чернова. 

«Моление» Даниила Заточника. Две редакции памятника. Гипотезы о времени 

создания памятника, об авторе «Моления», о соотношении двух редакций: «Моления» и 



«Сказания». Содержание и стиль произведения. Скоморошьи традиции в стиле 

«Моления». Интерактивная форма: групповое обсуждение цели и задач литературного 

образования. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа о древнерусской литературе; тренинг 

по выразительному чтению «Слова о полку Игореве».  

 

Тема 4. Литература времени татаро-монгольского нашествия (XIII- 

нач.XVвв.).  

Летописные повести о начале нашествия. «Повесть о битве на реке Калке»,  «Слово 

о погибели русской земли». «Повесть о разорении Рязани Батыем» как образец русской 

воинской повести. Жанр «Повести о разорении Рязани Батыем». Историзм и нарушение 

исторических фактов. Причины этого нарушения.  «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

как «оптимистическая трагедия» древнерусской литературы. Композиция повести. Роль 

легендарного вступления. Логика трехчастной композиции. Экстремальная ситуация и 

характер ее разрешения как художественное открытие древнерусского писателя. 

Лирические элементы в «Повести о разорении Рязани» (образ «единой смертной чаши» и 

коллективные плачи). Финал повести и его семантика в контексте целостного сюжета. 

«Житие Александра Невского» как синтез жития и воинской повести. 

Неустойчивость жанровых определений в разных редакциях жития. «Житийная рама» 

текста как продолжение традиции. Новаторство произведения. Князь  и его дружинники 

как герои жития. Фольклорные традиции в изображении «шести храбрых». Отличие 

изображения битв на Неве и на Чудском озере. Александр Невский как новый тип 

житийного героя. 

Жития князей-мучеников в Орде. «Житие Михаила Черниговского», «Житие 

Михаила Тверского». Религиозный и патриотический пафос житий. 

Цикл произведений о Куликовской битве. Летописные рассказы. «Житие Дмитрия 

Донского». Традиции изображения житийного героя-полководца. «Задонщина» как 

поэтический отклик на победу в битве. «Сказание о Мамаевом побоище». Сквозные 

мотивы, придающие напряженность сюжету: мотив предсказаний, гаданий, мотив 

переодевания. Исторический факт и его сюжетная функция. Финал «Сказания», 

создающий эффект обманутого ожидания. Мотивы «Сказания» в русской поэзии. 

Стихотворный цикл А.Блока «На поле  Куликовом». 

«Повесть о нашествии Тохтамыша на Москву». Традиции воинской повести. 

Изображение подвига простых горожан, самоотверженно защищающих Москву от 

сильнейшего противника.. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах – составление конспектов по 

литературе времени татаро-монгольского нашествия. 

 

Тема 5. Литература эпохи единого централизованного государства (XV-ХVI 

вв.).   

Зарождение русской публицистики. Главные проблемы публицистических 

произведений: ереси и отношение  к ним церковной и светской власти; монастырские 

земельные владения и смысл монашеского бытия. Нил Сорский и «исихазм». Идея 

исторической «харизмы» Москвы как нового центра христианского православного мира. 

«Москва – третий Рим» старца Варфоломея. 

Летописные своды. «Домострой». «Великие Минеи Четьи» - свод древнерусских 

житий. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» Ермолая-Еразма. Фольклорные мотивы 

и образы в повести. Типологическое сходство сюжета с западноевропейским сказанием о 

Тристане и Изольде. Различие русской повести и французского сказания в изображении 

главных героев.  Супружеская верность и ум героини – главная тема «Повести». 



«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Путевой дневник  путешественника 

поневоле.  Лирический подтекст автобиографического повествования. Проблема 

билингвизма памятника.  

Письма, моления, челобитные как формы древнерусской публицистики. Эпоха 

Ивана Грозного. Опричнина как  начало русского дворянского сословия. Расправа 

Грозного с боярами. Переписка Грозного и Курбского. Предыстория переписки. Полемика 

двух государственных деятелей о природе власти. Грозный как личность и стиль его 

посланий. Традиция торжественного красноречия в посланиях Курбского. Авторский 

стиль Грозного как источник традиции, развитой в будущей русской литературе.  

Иван Пересветов как новый тип древнерусского писателя. Оправдание сильной и 

жесткой царской власти в «Челобитных» Ивана Пересветова. «Сказание о Магмет-султане 

и царе Константине». Социально-утопические идеи Пересветова и реальное их 

воплощение в деспотическом правлении Грозного. 

Интерактивная форма: работа в парах (подбор материалов через Интернет); 

семинар-беседа. 

 

Тема 6. Литература XVII века.  

  

           Публицистика Смутного времени.  Мистические сюжеты «видений». 

Житийные повести. «Повесть об Ульянии Осоргиной». От жития – к жизнеописанию. 

Приметы домашнего быта в жизнеописании героини. 

Традиция воинской повести. «Повесть об Азовском осадном сидении». 

Обобщенный образ казаков-защитников Азова. Лирическое начало: фольклорные 

традиции в повести.   «Литературная брань» в переписке казаков с турецким султаном. 

Смута. «Бунташная» культура XVII века. Процессы демократизации и обмирщения в 

общественной жизни и в литературе. Появление новых жанров, новых литературных героев. 

Расширение художественного пространства в литературных произведениях. Появление 

новых тем. Переводные рыцарские романы. «Повесть о Бове-королевиче»; «Повесть о Петре 

Златых Ключей».  Русская бытовая повесть. «Повесть о Горе-злочастии» и «Повесть о Савве 

Грудцыне». Переход «от исторического лица – к вымышленному персонажу» (Д.С.Лихачев). 

Тема отцов и детей. Конфликт в сюжете бытовой повести и характер его разрешения. Логика 

сюжета и авторская позиция.. Принципы типизации. Сатирическая литература ХУ11 века: 

«Повесть о Шемякином Суде» и «Повесть о Карпе Сутулове». Плутовская «Повесть о Фроле 

Скобееве».  

Патриарх Никон и церковный раскол. Творчество протопопа Аввакума. Жизнь и 

житие. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Сложное жанровое образование 

- «исповедь – проповедь» (А.Н. Робинсон). Особое понимание святости и греха. Стиль 

«Жития» - соединение древнерусского литературного сказа, имитации устной речи с высокой 

ораторской риторикой. Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев, Н.С.Лесков о литературном наследии 

протопопа Аввакума. 

Интерактивная форма: составление кластера «Использование средств 

информационных и коммуникационных технологий на уроках по древнерусской 

литературе в школе». 

 

Тема 7. Русское барокко.  

Европейское барокко. Двойственность культуры европейского барокко: через 

Ренессанс – к средневековью. Причудливое сочетание средневековой  мистики и 

гедонизма. Актуализация темы Страшного суда. Жизнь – лабиринт,   герой литературы – 

путник, пилигрим, блуждающий по лабиринту. Школьное барокко. На первом плане – 

просветительское начало. Влияние польской культуры  (через украинско-белорусское 

посредство) на московскую придворную культуру ХУ11 века. 



Симеон Полоцкий (Самуил Емельянович Ситнианович-Петровский). Монах-

учитель в школе православного братства в Полоцке. Встреча с царем Алексеем 

Михайловичем. Переезд в Москву. Силлабическая поэзия Симеона Полоцкого. 

«Рифмологион или Стихослов» - начало русской панегирической поэзии. «Вертоград 

многоцветный» (1678) - стихотворная энциклопедия. Стихотворный «музей раритетов» 

(И.П. Еремин).  Сподвижники Симеона Полоцкого поэты-силлабики Карион Истомин и 

Сильвестр Медведев.  

Возникновение русского театра. «Комедийная хоромина»: пространство первого 

русского театра. Актеры и зрители. Репертуар: библейские и исторические сюжеты. 

«Артаксерксово действо». Время действия. «Комедия о  блудном сыне» Симеона 

Полоцкого, сюжеты бытовых повестей и новые реалии русской жизни.  

 Интерактивная форма: составление кластера «Школьный анализ барочных 

произведений » с использованием интерактивной доски. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

-анализ художественных текстов  

- подготовка к защите реферата.  

 

Темы рефератов  

 



1) Своеобразие древнерусской литературы. Проблемы периодизации 

древнерусской литературы. 

2) Жанровая система древнерусской литературы. 

3) Литература XI века. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. 

4) «Повесть временных лет». Ее культурно-историческое значение. 

5) «Поучение Владимира Мономаха», его жанр и композиция. 

6) «Слово о полку Игореве». Открытие, изучение, поэтические переводы. 

7) «Слово о полку Игореве». Система образов в «Слове». Образ автора. 

Проблема авторства "Слова" в современной науке. 

8) «Слово о полку Игореве». Сюжет и композиция произведения, образная 

система. Жанр и поэтический язык "Слова". Связь с устным народным творчеством. 

9) Моление Даниила Заточника. Проблематика и стиль памятника. 

10) «Повесть о разорении Рязани Батыем». Ее структура и стиль. Эпические 

предания. Вставки. Особенности заключительной части повести. 

11) Житие Александра Невского. Новый тип героя в житийной литературе. 

12) «Слово о погибели русской земли». Повести о татаро-монгольском нашествии. 

13) «Задонщина», ее политические тенденции и художественные особенности. 

Отношение этого памятника к "Слову о полку Игореве". 

14) Творчество Епифания Премудрого. 

15) Литература XV века. Общая характеристика. Московская, Новгородская, 

Тверская литературы. 

16) «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Поэтика пространства в 

древнерусской литературе. 

17) Литература XVI века. Обобщающие произведения. Послания Андрея 

Курбского к Ивану Грозному. 

18) Сюжеты и символы Московского царства. 

19) «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Проблемы жанра. 

20) Литература XVII века. Общая характеристика. Историческая, бытовая и 

сатирическая повесть. 

21) «Повесть о Горе-злочастии», ее идейное и художественное значение. 

Обобщенный образ героя. 

22) «Повесть о Савве Грудцыне». Литературная традиция и новаторство в 

содержании и стиле повести. 

23) «Житие» протопопа Аввакума. Литературное новаторство «Жития» его 

жанр и язык. 

24) Творчество Симеона Полоцкого. 

 

Методические рекомендации: 

1. Изучите научную литературу по теме. 

2. Внимательно прочитайте  произведения авторов, указанных в названии темы работы.  

3. Сделайте выписки из текста произведений по теме работы и систематизируйте их. 

4. Составьте план работы. 

5. Подробно раскройте пункты плана, используя учебно-методическую, научную 

литературу и текст произведения. 

6. Укажите пути и способы использования полученных результатов на практике 

7. Не забудьте правильно оформить ссылки и список использованной литературы. 

 

Объем работы – 20 000 печ. знаков. 

 

 

Пример индивидуального или группового задания: 

Тест 



1. Летописание на Руси началось: 

а) в Х веке;  

б) в XI веке;  

в) в XII веке. 

2. Первым летописцем был монах: 

а) Никон; 

б) Нестор; 

в) Сильвестр. 

3. Летопись — это: 

а) произведение древнерусской литературы, содержащее погодную запись исторических 

событий;  

б) исторический документ;  

в) повествование, содержащее наряду с вымышленными эпизодами сведения об 

исторических событиях. 

4. Укажите черты, свойственные древнерусской литературе: 

А) нет занимательного сюжета 

Б) анонимность 

В) глубокий психологизм 

Г) юмористическое содержание 

Д) многожанровость 

Е) не допускается вымысел 

5. Укажите предполагаемых авторов «Повести временных лет»: 

А) протопоп Аввакум 

Б) монах Нестор 

В) митрополит Илларион 

Г) монах Сильвестр 

Д) Боян 

6. Что входит в «Повесть временных лет»? 

А) трагедии 

Б) библейские сказания 

В) договоры 

Г) предания 

Д) сказки 

Е) краткие погодные записи 

Ж) мифы 

7. Преобладающая идея произведений древнерусской литературы: 

А) Гуманистическая; Б) Патриотическая; В) Тема любви и дружбы 

8. В каких фрагментах «Повести…» проводится мысль о силе и мудрости русских 

князей? 

А) Изобретение славянской грамоты 

Б) Взятие Олегом Царьграда 

В) Смерть Олега от своего коня 

Г) Строительная деятельность Ярослава 

9. В каких фрагментах «Повести…» говорится о смекалке, уме русских людей? 

А) Сказание о белгородском киселе 

Б) Изобретение славянской грамоты 

В) Месть Ольги древлянам 

10. Что в X веке явилось определяющим фактором при формировании русского 

национального характера и самосознания? 

А) языческие традиции Руси 

Б) географическое положение Руси 

В) православное христианство, привнесенное на Русь 



11.  Древнерусская литература относится к периоду:  

а) IX – XIII  

б) XI – XVIII  

в) XI- XVII  

12. Основными жанрами древнерусской литературы были:  

а) роман  б) жития  в) повести  г) летописи  д) стихотворения  

13. Летописный свод «Повесть временных лет» был составлен в Киево-Печерском 

монастыре в  

а) 1113 г.   

б) 1118 г.  

в) 1377 г. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

. 

1. И с т о р и я   л и т е р а т у р ы   Д р е в н е й   Р у с и .Электронный учебно-

методический комплекс. http://druslit.ru/drl/index.html  

2. «Русские автографы. Памятники русского письма в собраниях Российской 

национальной библиотеки». Методические материалы. 

http://expositions.nlr.ru/rusautograph/method/  

3. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-

методические рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. 

Шаврыгин. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, самостоятельные и 

контрольные работы по истории русской литературы. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях.  

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей ОР-1 основные закономерности 

http://druslit.ru/drl/index.html
http://expositions.nlr.ru/rusautograph/method/


аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Ответы на тест 

ОС-3 – выступление с докладом 

ОС-4 –составление конспекта 

ОС-5- презентации 

ОС-6 - участие в «круглом столе» 

ОС-7 – лабораторная работа 

ОС-8 – эссе 

ОС-9- коллоквиум- 

 

взаимодействия человека и 

общества; 

ОР-2  движущие силы и основные 

закономерности историко-

культурного развития человека и 

общества 

ОР-3– основные этапы и 

ключевые события истории 

России и всеобщей истории; 

– важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

ОР-4– получать, обрабатывать и 

анализировать информацию, 

полученную из различных 

источников 

ОР-5– преобразовывать 

историческую информацию в 

историческое знание, 

осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной 

объективности и историзма; 

ОР-6– выявлять существенные 

черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

– соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; 

ОР-7– методами критики 

исторических источников и 

систематизации историко-

культурной информации; 

ОР-8– приемами критической 

оценки научной литературы; 

ОР-9– навыками осуществления 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской 

позиции 

ОР-10 Закономерности 

литературного процессе X-XVII 

веков, особенности  жанровой 

системы,  

 

ОР-11 основные научные 

исследования по древнерусской 

литературе;  

 

ОР-12 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

(экзамен) 

ОС- 10 Экзамен в форме устного 

собеседования и выполнения практической 

части  

 



содержание произведений, 

помещенных в списке для 

обязательного чтения 

ОР-13определить место  

произведения в историко-

литературном процессе; 

 

ОР-14 анализировать 

художественный текст,   

 

ОР-15 проводить 

библиографические и 

исторические разыскания,  

ОР-16 необходимыми 

литературоведческими 

понятиями,  

 

ОР-17 опытом анализа 

древнерусских текстов 

 

ОР-18 навыками составления 

рабочего конспекта 

  

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История русской 

литературы» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Возникновение древнерусской литературы. Византия и Русь (по летописным 

источникам и греческим хронографам). 

2. Русское эпидиктическое красноречие. «Слово о законе и благодати» митрополита 

Илариона. 

3. Эстетическая система древнерусской литературы: рукописный характер, историзм. 

4. Жанровая система древнерусской литературы.  

5. Человек в литературе Древней Руси, Абстрагирование, стихийная реалистичность. 

6. Византийская и русская агиография. Житийный канон. 

7. Житийный канон на русской почве: «Житие Феодосия Печерского». 

8. Русские княжеские жития. «Сказание о Борисе и Глебе». 

9. «Киево-Печерский патерик». Состав памятника. Идейная направленность. Сюжеты 

житий в «Патерике». 



10. Элементы жития и воинской повести в «Сказании о жизни и подвигах Александра 

Невского". 

11. «Повесть о Петре и Февронии». Житийные и сказочные традиции. 

12. Русское летописание, летописные списки и своды. 

13. «Повесть временных лет» - древнейшая русская летопись. Устные и письменные 

источники. 

14. «Повесть о разорении Рязани Батыем» как образец русской воинской повести. 

15. «Моление Даниила Заточника»: структура, стиль; проблема автора, 

16. «Слово о полку Игореве»: история открытия, первого издания, изучения. 

17. «Слово о полку Игореве» в контексте русской истории. 

18. «Слово о полку Игореве» и летописный рассказ о походе Игоря на половцев.  

19. Сюжет и композиция «Слова о полку Игореве». 

20. Русское дидактическое красноречие. «Поучение Владимира Мономаха». 

21. Русские паломнические хождения. «Хожение игумена Даниила». 

22. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина: история памятника; структура; стиль, 

23. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». 

24. «Сказание о Мамаевом побоище». Традиции и новаторство.  

25. Русская литература XVI века («Сказание о Магомет-султане»; «Переписка Ивана 

Грозного и Андрея Курбского»). 

26. «Повесть об Азовском осадном сидении» - русская воинская повесть XVII века. 

27. Русская литература XVII века. Обмирщение и демократизация. Жанровая система. 

Новый герой. 

28. Русская сатирическая повесть XVII века («Повесть о Карпе Сутулове», «Повесть о 

Шемякином суде»). 

29. «Повесть о Горе – Злочастии». Особенности сюжета  и композиции. Тема «отцов и 

детей». Связь с фольклором, 

30. Русская бытовая повесть. «Повесть о Савве Грудцыне». 

31. Русская бытовая повесть. «Повесть о Фроле Скобееве». Новаторство повести. 

32. Раскол в русской церкви. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

33. Литературная деятельность Симеона Полоцкого: зарождение поэзии и драматургии. 

Русское барокко. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

4 х 0,5=2 

баллов 

10 х 0,5=5 

баллов 
229 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 баллов max 

7 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 11  семестра 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  



 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие 1. 

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ КАК ПАМЯТНИК ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ»э Жанровое своеобразие «Поучения Владимира Мономаха» 

1. Русская культура X-XII вв. Летописание как один из первых видов литературного 

творчества. Летописные списки и своды.  

2. "Повесть временных лет", ее источники, история создания и редакции. Радзивиловская 

(XV в.) r, Лаврентьевская (1377) и Ипатьевская летописи (XV в.). Смысл заглавия 

памятника «Повесть временных лет». Летописцы Никон (свод 1073 г.), Иван (1093), Нестор 

(до 1110 г.), Сильвестр (1116 г.), новая переработка – 1118 г.(автор – новгородец) в составе 

Ипатьевской летописи XV в. 

3. Принцип организации материала в летописном повествовании и в византийской 

хронографии. Время и пространство  в «Повести …». Энциклопедизм «Повести …». 

4. Включение в летописи отдельных произведений различных жанров (погодная запись, 

пространное повествование, речь, слово, житие, воинская повесть, легенда, 

топонимическое предание). Фольклорные жанры в "Повести временных лет". 

5. Принцип изображения персонажей (идеализация, обличение, конкретизация). 

6. Композиция и язык летописи. Эпический стиль и стиль монументального историзма. 

Публицистическое звучание «Повести …». Ее культурно-историческое значение.  



7. Включение в летописи отдельных произведений различных жанров (погодная запись, 

пространное повествование, речь, слово, житие, воинская повесть, легенда, 

топонимическое предание). Фольклорные жанры в "Повести временных лет". 

8. Жанровое своеобразие «Поучения Владимира Мономаха» 

А) История открытия и изучения «Поучения Владимира Мономаха» 

Б) Композиция памятника, его стилевые особенности 

В) Религиозно-дидактические (церковно-учительные) жанры в древнерусской литературе. 

Учительная часть поучения. Ее структура и пафос. Функция цитат из Псалтыри в 

«Поучении…» 

Г) Автобиографические и исповедальные черты в «Поучении …» 

Д) Черты жанра духовного завещания в памятнике. Проблема адресата. 

Е) Гетерогенность формы «Поучения…». 

Ж) Место и роль «Поучения Владимира Мономаха» в истории русской литературы и культуры. 

9. Формирование житийного жанра. Принцип изображения персонажей. 

Интерактивная форма: реферат, составление конспектов, библиографии и 

словаря по теме занятия.  

 

Практическое занятие 2.  

"СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ". 

1. Русь в эпоху "Слова о полку Игореве". Летописные источники о походе князя 

Игоря в 1185 году. 

2. Проблемы текстологии "Слова". Примеры расшифровки и прочтения "темных мест" 

Н.М. Карамзиным, Н.К. Гудзием, Д.С. Лихачевым, И.П. Ереминым, Б.А. Рыбаковым. 

Современные направления в комментировании текста "Слова". 

3. Изложение хода событий в летописи и в "Слове" (экскурсы в прошлое, 

отступление от событийной линии повествования). 

4. Система образов в "Слове". 

5. Образ автора. Проблема авторства "Слова" в современной науке. 

6. Композиционный строй "Слова"(составные части "Слова", риторический характер 

вступления, повествовательная часть, патетическое заключение, функция рефрена). 

7. Жанровая природа "Слова". 

8. Язык и ритмическая организация речи в "Слове". 

9. История открытия и издания "Слова". Дискуссии вокруг "Слова о полку Игореве". 

Интерактивная форма: реферат, составление конспектов, библиографии и словаря по 

теме занятия.  

 

Практическое занятие 3. 

ПОВЕСТИ О МОНГОЛО-ТАТАРСКОМ НАШЕСТВИИ. Литература эпохи 

Куликовской битвы. 

 

1. Историческая обстановка в первой половине XIII столетия. А.С. Пушкин о 

предназначении России. 

2. Повесть о битве на реке Калке. 

3. Повесть о разорении Рязани Батыем. 

А) Местоположение Рязанского княжества. Особенности его быта и культуры 

Б) Состав летописного свода, содержавшего памятник рязанской литературы – «Повесть о 

разорении Рязани Батыем». Предположения о ее возникновении и формировании. 

В) Сюжет и композиция первой повести – о перенесении Николы из Корсуня на Рязань. 

Объяснение происхождения названия Заразска. 

Г) Повесть о разорении Рязани Батыем как воинская повесть. Ее структура и стиль. 

Эпические предания. Вставки. Особенности заключительной части повести.  

Д) Похвала роду рязанских князей. Принцип идеализации в повести. 



4. Объединение .русских земель вокруг Москвы в XIV - XV веках. Куликовская битва 

1380 года и ее значение для русского народа и развития русской литературы и 

искусства.  

5. Возрождение интереса к литературе домонгольской Руси и южных славян. Повести 

о Куликовской битве.  

6. "Задонщина", ее политические тенденции и художественные особенности. 

Отношение этого памятника к "Слову о полку Игореве".  

Интерактивная форма: дискуссия по проблемам изучения «Слова…» 

 

Практическое занятие 4 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ «ПОВЕСТИ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ» 

 

1. Проблема времени создания и авторства «Повести». Идейно-художественная связь 

произведения с исторической жизнью Руси XVI в., с публицистическим творчеством 

Ермолая-Еразма. 

2. Причины обращения писателя-публициста к жанру «жития». Использование 

агиографического канона и случаи отступления от него в «Повести о Петре и Февронии». 

Элементы новеллистики в «Повести» и предпосылки их появления в русской 

житийной литературе XVI в. Почему произведение Ермолая-Еразма не было включено 

митрополитом Макарием в состав Великих миней четий? 

3. «Повесть о Петре и Февронии» и фольклор. Традиции каких фольклорных жанров и как 

использует автор «Повести»? Каковы функции загадок в произведении? Нетрадиционное 

использование народнопоэтических мотивов «змееборчества» и «мудрой девы». Как 

соотносятся в «Повести» фольклорное и книжное начала? 

4. Структура произведения. Характер конфликта, жанрово-стилистические особенности 

каждой части «Повести». Как соотносится символическое и конкретно-историческое в 

проблематике и идейном содержании памятника? Что связывает части повести между 

собой, объединяет в художественное целое? 

Интерактивная форма: лабораторная работа, составление конспектов, 

библиографии и словаря по теме занятия.  

 

Практическое занятие 5.  

Бытовые повести XVII века. 

«ПОВЕСТЬ О ГОРЕ-ЗЛОЧАСТИИ». ПРЕХОДЯЩЕЕ И ВЕЧНОЕ В 

ПРОИЗВЕДЕНИИ. «ПОВЕСТЬ О САВВЕ ГРУДЦЫНЕ» — 

РУССКАЯ ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЛЕГЕНД О ФАУСТЕ 

1. Философский и социально-политический подтекст «Повести». Почему автор начинает 

повествование с библейского рассказа об Адаме и Еве? Какое новое толкование 

библейскому сюжету он дает и почему? В чем актуальность главной темы произведения 

«человек и судьба» для русской жизни XVII в.? Реальный и символический планы 

«Повести». 

2. Какие нравственные вопросы ставит автор и как их решает? Как и почему герой 

нарушает отцовские заветы? Каково отношение автора «Повести» к Молодцу? 

3. Смысл названия произведения. Почему у Молодца нет конкретного имени, подробной 

предыстории, точного указания на социальную принадлежность? Антитетическая 

парность как основной принцип создания образной системы произведения. 

4.Двуплановость сюжетного построения «Повести». Внешний и внутренний конфликты 

произведения. В какой мере мотивирована и закономерна развязка «Повести о Горе-

Злочастии» - Почему автор нарушил традицию в решении библейского сюжета о 

«блудном сыне»? 

5. Жанровое своеобразие произведения. Традиции жанров «жития», «хожения», 

«поучения», «притчи», «лирической песни», «духовного стиха» в «Повести». 



6.Соотношение фольклорного и литературного в произведении.  

Значение «Повести о Горе-Злочастии» в развитии русской литературы (в становлении тем 

«маленького человека», «отцов и детей», в формировании русского романа и др.). 

7.В какой социальной среде возникла и распространялась «Повесть о Савве Грудцыне»? 

Кто мог быть автором этого произведения? Какова проблематика «Повести о Савве 

Грудцыне» и ее связь с важнейшими общественно-историческими событиями эпохи? 

8«Пестрота жизни» в изображении автора «Повести». Проблема вымышленного и 

реального в произведении. 

Жанровые прототипы «Повести о Савве Грудцыне». Волшебная сказка и религиозная 

легенда как сюжетные источники произведения. Мотив «хожения» и элементы «семейной 

хроники» в повествовании. «Повесть о Савве Грудцыне» как первый опыт русского 

романа. 

9. Система образов произведения и принципы ее построения. Проблема исторического 

прототипа и литературного героя. Функции антигероя в «Повести» (бес, жена Бажена 

Второго). Тема «двойничества» и особенности ее решения в произведении. 

10. Сюжет «договор человека с дьяволом» в русской и европейской литературной 

традиции. Каковы национальные особенности в художественном осмыслении 

средневекового мотива «союз человека с дьяволом» в «Повести о Савве Грудцыне»? 

11. "Повесть о Фроле Скобееве" как "плутовская " новелла. Образ нового героя. Отход от 

средневековой условности в изображении событий и человека в «Повести о Фроле 

Скобееве»; интерес к отдельной личности, к простому человеку, к «низким» бытовым 

конфликтам, расширение социальной сферы действия героя. 

Интерактивная форма: коллоквиум, составление конспектов, библиографии и 

словаря по теме занятия.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Буранок, О. М. Русская литература XVIII века : Петровская эпоха. Феофан Прокопович / 

О.М. Буранок. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2013. - 336 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375361.  

2.Гудзий Н.К. История древней русской литературы: учебник. 8-е изд. М.:       Аспект-

Пресс, 2003. 590, [1] с. (Библиотека УлГПУ). 

3.Кусков В.В. История древнерусской литературы: учеб. для вузов. 8-е изд. М.: Высшая 

школа, 2008. 335, [1] с. (Библиотека УлГПУ). 

4.Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века: учеб. для вузов. М.: Высшая 

школа: Academia, 2000. 415 с. (Библиотека УлГПУ). 

5.Трофимова Н.В. История древнерусской литературы: учебно-методическое пособие. М.: 

МПГУ, 2017. 88 с. [Электронный ресурс]:  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471540.  

 

Дополнительная литература 

1.Буранок, О. М. Русская литература XVIII века : учебнометодический комплекс для 

студентов филологических специальностей / О.М. Буранок. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Флинта, 2013. - 393 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375384.  

2.Древнерусская литература XVII в.: сборник.  М.: Директ-Медиа, 2017. 367 с. 

[Электронный ресурс]:  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

457914.   

3.Древнерусская литература: хрестоматия / Сост. Н.И. Прокофьев. М.: Флинта: Наука, 

2000. 575, [2] с. (Библиотека УлГПУ). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375384


4.Федоров, В. И. История русской литературы. XVIII век [Текст] : [учеб. для студентов 

вузов] / под ред. В.И. Коровина. - Москва : Владос, 2003. - 366,[1] с. - (Учебник для вузов). 

(Библиотека УлГПУ). 

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. История 

русской 

литературы 

http://old-ru.ru/  Древнерусская 

литература. 

Антология. 

Свободный  

доступ 

2. История 

русской 

литературы 

http://gramoty.ru/  Древнерусские 

берестяные грамоты 

Свободный  

доступ 

3. История 

русской 

литературы 

http://slovoopolku.ru/  Сайт о произведении 

«Слово о полку 

Игореве» 

Свободный  

доступ 

 

Модуль 2. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История русской литературы» (модуль 2) относится к дисциплинам 

предметно-методической части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Русский язык. Литература», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Литература», а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 

1и 2 семестре: Введение в литературоведение», «История русской литературы» (модуль 

1). Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: История русской литературы (модуль 3). 

 

 

8. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) 

по дисциплине 

 Целью освоения дисциплины «История русской литературы» (модуль 2) дать 

студентам знания о литературном процессе XVIII века; об особенностях  жанровой 

системы, закономерностях развития русской литературы XVIII века; об основных 

научных исследованиях по литературе этого периода; о содержании произведений, 

помещенных в списке для обязательного чтения;  научить  определить место  

произведения в историко-литературном процессе; сформировать  навыки: анализа 

художественного текста, библиографического и исторического разыскания, составления 

рабочего конспекта. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История русской литературы» 

(модуль 2) (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения 

по дисциплине с индикаторами достижения компетенций УК-5 и ПК-13): 

 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования компетенции) 

http://old-ru.ru/
http://gramoty.ru/
http://slovoopolku.ru/


достижения в 

дисциплине 

знает умеет владеет 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом населения 

и региональной 

спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных групп, 

опираясь на знание 

этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4. 

ОР-1 основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

ОР-2  движущие 

силы и основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития человека и 

общества 

 

ОР-3– основные 

этапы и ключевые 

события истории 

России и всеобщей 

истории; 

– важнейшие 

достижения 

материальной и 

духовной культуры 

и системы 

ценностей, 

сформировавшиеся 

в ходе 

исторического 

развития;  

 

ОР-4 – получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

ОР-5– 

преобразовывать 

историческую 

информацию в 

историческое 

знание, 

осмысливать 

процессы, события 

и явления в России 

и мировом 

сообществе в их 

динамике и 

взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма; 

ОР-6– выявлять 

существенные 

черты исторических 

процессов, явлений 

и событий; 

– соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты; 

 

ОР-7 – методами 

критики исторических 

источников и 

систематизации 

историко-культурной 

информации; 

ОР-8 – приемами 

критической оценки 

научной литературы; 

ОР-9 – навыками 

осуществления 

сознательного выбора 

ценностных 

ориентиров и 

гражданской позиции 



Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции. 

УК-5.5. Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного 

характера 

ПК-13 Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ПК-13.1. определяет 

основные этапы 

исторического 

становления и 

развития 

языкознания и 

литературоведения, 

соотносит их со 

спецификой, 

актуальными 

ОР-10 

закономерности 

литературного 

процесса XVIII в. 

особенности  

жанровой системы,  

 

ОР-11 основные 

научные 

исследования по 

древнерусской и 

русской 

классической 

литературе;  

 

ОР-12 

содержание 

произведений, 

помещенных в 

списке для 

обязательного 

чтения 

ОР-13 определить 

место  

произведения в 

историко-

литературном 

процессе; 

 

ОР-14 

анализировать 

художественный 

текст,   

 

ОР-15 проводить 

библиографические 

и исторические 

разыскания  

 

 

ОР-16 необходимыми 

литературоведческими 

понятиями,  

 

ОР-17 опытом анализа 

литературно-

худрожественных 

текстов 

 

ОР-18 навыками 

составления рабочего 

конспекта 



задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

развития данных 

предметных 

областей; 

ПК-13.2. соотносит 

освоенные 

языковедческие и 

литературоведческие 

знания со 

спецификой 

классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

методологии. 

 

 

9. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Л
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П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
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ч
ас

 

Л
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о
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н

ы
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я
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я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

А 3 108 4 12 - 85 
экзамен 

(27) 

Итого: 3 108 4 12 - 85 27 

 

 

10. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1.Введение. Литература Петровской эпохи. Ф. 

Прокопович и А.Д. Кантемир 
2   12  

2.Русский классицизм. М.В. Ломоносов В.К. 

Тредиаковский А.П. Сумароков 

  2 
12  

3.Литература эпохи Просвещения.  2   12  

4.Г.Р. Державин   2 12  

5.Д.И. Фонвизин   2 12  

6.А.Н. Радищев   2 12  

7.Н.М. Карамзин   2 13  

ИТОГО за 3 семестр: 4  10 85  
 

 

10.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Литература Петровской эпохи. Ф. Прокопович и А.Д. 

Кантемир. 

Особенности экономических, социально-политических и культурных отношений в 

России XVIII века. Идейно-художественное значение русской литературы  XVIII века. 

Связь русской литературы с устным народным творчеством и предшествующей 

литературной традицией. Значение русско-европейских культурных и философских 

связей. Новаторский характер русской литературы XVIII века. Усиленное внимание к 

воспитательной функции литературы. Роль писателей в развитии философской, 

социальной и эстетической мысли столетия. Формирование новых литературных 

направлений: классицизма, сентиментализма, предромантизма, просветительского 

реализма. Становление и эволюция новых литературных жанров. Реформа стихосложения 

и литературного языка. Спорные вопросы изучения литературного процесса XVIII века: 

периодизация, барокко и классицизм, Просвещение и просветительство.  

Историческое и культурное своеобразие петровского времени: архитектура, 

живопись, музыка. Барокко как центральный художественный стиль эпохи. Проза 

петровской эпохи. Смешение жанровых форм и новое отношение к миру и человеку. 

Публицистика. «Прикладная» литература («Юности честное зерцало» и др.). Рукописные 

повести («Гистория о российском матросе Василии Кориотском», «Гистория об 

Александре, российском дворянине» и др.). Записки современников. Поэзия. От школьной 

виршевой поэзии к любовной лирике и панегирическим стихам. «Курьезная» поэзия. 

Театр и драматургия. Публичный общедоступный театр. Театр при «гошпитале» Бидлоо. 

Развитие поэтики школьного театра. 

Личность Ф. Прокоповича. Публицистика («Слова» и речи, «Духовный 

регламент»). Трагедокомедия «Владимир». Своеобразие стиля писателя. 

     Биография и общественно-политическая деятельность писателя. Поэтика жанра 

сатиры. Идейно-художественное содержание I и II сатир. Судьба сатир Кантемира. 

Кантемировские традиции в русской литературе.  

Интерактивная форма: подготовка презентации на тему «Художественная 

культура Петровской эпохи» с использованием интерактивной доски.   

Тема 2. Русский классицизм. М.В. Ломоносов. В.К. Тредиаковский. А.П. 

Сумароков. 



Классицизм как творческий метод в искусстве и литературе. Европейский 

классицизм. Национальное своеобразие русского классицизма, его истоки (общественно-

политические, философские, эстетические). Поэтика русского классицизма. 

Теоретические манифесты русского классицизма. «Эпистола о стихотворстве» А.П. 

Сумарокова. Реформа русского стихосложения. «Новый и краткий способ к сложению 

российских стихов» В.К. Тредиаковского. «Письмо о правилах российского 

стихотворства» М.В. Ломоносова. Общественная, научная и просветительская 

деятельность Ломоносова. Литературно-теоретические и филологические труды 

Ломоносова. Продолжение реформы стихосложения. Одическая и философская лирика 

Ломоносова, ее идейно-художественное своеобразие.  

В.К. Тредиаковский. Личность писателя. Политические и эстетические взгляды. 

Начало творческой деятельности. Роман «Езда в остров Любви».  «Новый и краткий 

способ к сложению российских стихов» В.К. Тредиаковского. Новаторство лирики: 

торжественная ода, пейзажная ода, переложения псалмов, анакреонтика. 

Просветительская поэма Тредиаковского «Тилемахида».  

Канонизация классицизма в творчестве  А.П. Сумарокова.  Личность писателя. 

Взгляды Сумарокова на искусство и литературу. Разработка теории жанров. Лирика 

Сумарокова. Песни. Сатиры и басни. Драматургия. Национально-историческая тематика 

трагедий  («Синав и Трувор», «Димитрий Самозванец»). Комедии Сумарокова, их 

эволюция. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление план-конспека оды с  

использованием интерактивной доски.   

Тема 3. Литература эпохи Просвещения. Журналистика Н.И. Новикова. 

Общественно-политические и культурные отношения в России в царствование 

Екатерины II. Литература и  Просвещение. Журнальная полемика конца 60 - начала 70-х 

годов («Всякая всячина» и «Трутень»). Сатирические журналы  Н.И. Новикова. 

Проблематика, формы и методы сатиры. Судьба Новикова.       

    Развитие национальной драматургии. «Прелагательное» направление в развитии 

русской комедии: И.П. Елагин, В.И. Лукин и их решение проблемы взаимоотношений 

дворянского и крестьянского сословий. Развитие жанра комической оперы (пьесы  М.И. 

Попова, А.А. Аблесимова и др.). Социально- политическая и нравоописательная комедия 

В.В. Капниста «Ябеда». 

Интерактивная форма: защита реферата 

Тема 4. Г.Р. Державин. 

Биография и творческий путь поэта. Разнообразие жанров, стилей, тем, сюжетов, 

образных средств в поэтическом мире Г.Р. Державина. Религиозно-философская 

проблематика в творчестве Державина («Бог», «На смерть князя Мещерского», 

«Водопад»). Переложения псалмов («Властителям и судиям»). Сатирическая ода 

«Вельможа». Победно-патриотические и анакреонтические оды Державина. Значение 

Державина в развитии русской поэзии. «Памятник».  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление план-конспекта оды с 

использованием интерактивной доски.   

Тема 5. Д.И. Фонвизин. 

Биография. Общественно-политические взгляды писателя. Ранние переводы. Басни. 

Стихотворная сатира «Послание к слугам моим». Дань «прелагательному» направлению в 

комедии «Корион». «Бригадир» – «в наших нравах первая комедия». «Недоросль» как 

социально-политическая комедия. Новаторский характер комедии. Сатирические 

произведения последних лет.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление вопросов для 

школьной викторины по теме «Комедии Фонвизина».   

Тема 6. Русский сентиментализм. А.Н. Радищев. 



 «Европейская» линия русской прозы: история создания романов Ф.А. Эмина и 

«роман его жизни». Начало сентиментализма в «Письмах Эрнеста и Доравры». Роман М. 

Чулкова «Пригожая повариха». Мемуаристика XVIII века. Сентиментализм и 

предромантизм в поэзии: М.М. Херасков, М.Н. Муравьев, Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев. 

Поэтика русского сентиментализма. 

Социально-политические взгляды писателя А.Н. РАдищева. Проблематика и 

поэтика творчества А.Н. Радищева: «Дневник одной недели», «Письмо к другу, 

жительствующему в Тобольске», «Житие Федора Васильевича Ушакова», «Путешествие 

из Петербурга в Москву». Внешний и внутренний сюжет «Путешествия…». Автор и герой 

в романе. Последний период жизни и творчества Радищева. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление схемы маршрута 

радищевского путешественника с использованием интерактивной доски.   

Тема 7. Н.М. Карамзин. 

Личность писателя. Начало литературной деятельности: «Детское чтение для 

сердца и разума». «Письма русского путешественника». Сентиментальные повести 

Карамзина. «Бедная Лиза» как образец русского сентиментализма. Предромантические 

тенденции в прозе Карамзина. «История государства Российского» и публицистика. 

Карамзин и литература начала XIX века. Итоги эволюции русской литературы XVIII века.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление схемы маршрута 

«русского путешественника» с использованием интерактивной доски.   

 

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  



- изучение лекционных материалов; 

-анализ художественных текстов  

- подготовка к защите реферата.  
  

Темы рефератов (3 семестр) 

 

Жизнь и творчество А.Т. Болотова. Цель исследования: определить место  

наследия А.Т. Болотова в истории русской литературы и культуры. 

Круг чтения провинциального дворянства в XVIII веке (по произведениям 

С.Т. Аксакова). Цель исследования: определить, под влиянием каких литературных 

традиций происходило формирование нравственно-эстетических и литературных 

принципов С.Т. Аксакова. 

1812 год в письмах русских писателей (Н.М. Карамзин). Цель исследования: 

определить, какое отражение и осмысление получила Отечественная война 1812 года в 

письмах историографа. 

Пушкин и Карамзин: аспекты изучения. Цель работы: выявить, по каким 

направлениям ведется изучение актуальной проблемы «Пушкин и Карамзин» в 

современной науке. 

Карамзин в воспоминаниях современников. Цель работы: воссоздать образ Н.М. 

Карамзина по воспоминаниям мемуаристов 

 

Методические рекомендации: 

1. Изучите научную литературу по теме. 

2. Внимательно прочитайте  произведения авторов, указанных в названии темы работы.  

3. Сделайте выписки из текста произведений по теме работы и систематизируйте их. 

4. Составьте план работы. 

5. Подробно раскройте пункты плана, используя учебно-методическую, научную 

литературу и текст произведения. 

6. Укажите пути и способы использования полученных результатов на практике 

7. Не забудьте правильно оформить ссылки и список использованной литературы. 

 

Объем работы – 20 000 печ. знаков. 

 

Пример индивидуального или группового задания: 

 

Тест  
1. Заслугой М. В. Ломоносова перед русской литературой является: 

а) реформа стихосложения 

б) реформа языка 

в) открытие признаков романтизма 

г) создание поэтических произведений 

д) создание силлабо-тонической системы стихосложения 

2. Установите правильную последовательность основных этапов развития главной 

темы в ломоносовской «Оде на день восшествия на ... престол ... императрицы 

Елизаветы Петровны»:  тема науки, тема России, тема Елизаветы, тема мира. 

3.Кому принадлежат приведенные ниже строки? 

а) Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, Металлов тверже он и выше 

пирамид... 

б) Я памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему не зарастет народная 

тропа... 

в) Я знак бессмертия себе воздвигнул, Превыше пирамид и крепче меди... 

(Гораций Державин, Ломоносов, Пушкин) 



4. Вычеркните лишнее: барокко, классицизм, реализм, сентиментализм, преромантизм. 

5. Какие стихотворные размеры являются двухсложными, а какие трехсложными? 

Дактиль; ямб; анапест; хорей; амфибрахий. 

6. Соотнесите определение и название жанра. 

а) один из основных видов драмы, изображающий исключительно острые, 

непримиримые жизненные конфликты, таящие в себе катастрофические последствия и 

чаще всего завершающиеся гибелью героя 

б) торжественное стихотворное произведение, хвалебная песнь 

в) жанровая форма лирики, философское размышление, грустное раздумье 

г) вид комического, беспощадно осмеивающий несовершенство мира и 

человеческие пороки 

1) Ода 

2) Трагедия  

3) Сатира 

4) Элегия 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

Сапченко Л.А. Фонвизин и европейская культура. Электронное учебно-

методическое пособие. Электронный тест. № гос. регистрации: 50200702203 

Сапченко Л.А. Эпистолярное наследие Н.М. Карамзина. Электронный тест. УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2014. – Регистрационное свидетельство № 38271. Номер гос. 

регистрации 032140374 

 

12. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, 

самостоятельные и контрольные работы по истории русской литературы. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей ОР-1 основные закономерности 



аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

ОС-2 Ответы на тест 

ОС-3 – выступление с докладом 

ОС-4 –составление конспекта 

ОС-5- презентации 

ОС-6 - участие в «круглом столе» 

ОС-7 – лабораторная работа 

ОС-8 – эссе 

ОС-9- коллоквиум- 

 

взаимодействия человека и 

общества; 

ОР-2  движущие силы и основные 

закономерности историко-

культурного развития человека и 

общества 

ОР-3– основные этапы и 

ключевые события истории 

России и всеобщей истории; 

– важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

ОР-4– получать, обрабатывать и 

анализировать информацию, 

полученную из различных 

источников 

ОР-5– преобразовывать 

историческую информацию в 

историческое знание, 

осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной 

объективности и историзма; 

ОР-6– выявлять существенные 

черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

– соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; 

ОР-7– методами критики 

исторических источников и 

систематизации историко-

культурной информации; 

ОР-8– приемами критической 

оценки научной литературы; 

ОР-9– навыками осуществления 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской 

позиции 

ОР-10 Закономерности 

литературного процессa 1/3 XIX   

в., особенности  жанровой 

системы,  

 

ОР-11 основные научные 

исследования по древнерусской 

литературе;  

 

ОР-12 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

(экзамен) 

ОС- 10 Экзамен в форме устного 

собеседования и выполнения практической 

части  

 



содержание произведений, 

помещенных в списке для 

обязательного чтения 

ОР-13определить место  

произведения в историко-

литературном процессе; 

 

ОР-14 анализировать 

художественный текст,   

 

ОР-15 проводить 

библиографические и 

исторические разыскания,  

ОР-16 необходимыми 

литературоведческими 

понятиями,  

 

ОР-17 опытом анализа 

древнерусских текстов 

 

ОР-18 навыками составления 

рабочего конспекта 

  

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История русской 

литературы» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 5 программы. 

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Идейно-художественное значение русской литературы XVIII века. Связь с 

традициями русской православной культуры. 

2. Стиль барокко в культуре Петровской эпохи. Развитие русского театра первой 

трети XVIII века. 

3. Проза Петровского времени. Публицистика и повествовательная литература в 

культуре первой трети XVIII века. 

4. Поэзия Петровской эпохи. 

5. Жанр Слова в творчестве Ф. Прокоповича. Трагедокомедия "Владимир". 

6. Поэзия А. Кантемира. Лирический сюжет в сатирах Кантемира. 

7. Творчество В.К. Тредиаковского. Реформа стихосложения. Лирика. "Феоптия". 

8. М.В. Ломоносов. Реформа стихосложения. Жанр оды в творчестве Ломоносова. 

Соединение барочных и классицистических черт. 

9. Псалмодическая лирика М.В. Ломоносова. Единство религиозно-философской и 

научной проблематики в его "Размышлениях...". "Письмо о пользе стекла". 



10. Канонизация классицизма в творчестве А.П. Сумарокова. Жанровое 

разнообразие его наследия. Переложения псалмов. 

11. Журналистская и книгоиздательская деятельность Н.И. Новикова. 

12. Русская проза 1760 - 1770-х годов. 

13. Сатирические произведения Д.И. Фонвизина. "Послание к слугам моим". 

Начало комедиографической деятельности в русле "прелагательного направления". 

Комедия "Бригадир" - "в наших нравах первая комедия".  

14. Черты просветительского классицизма в комедии "Недоросль" Фонвизина. 

Структура и развитие центрального конфликта комедии. 

15. Жанровое своеобразие "Чистосердечного признания в делах моих и 

помышлениях" Д.И. Фонвизина. 

16. Трагедия Я.Б. Княжнина "Вадим Новгородский". Своеобразие конфликта. 

17. Новаторский стиль одической поэзии Г.Р. Державина ("Фелица"). Его 

философская лирика. "На смерть князя Мещерскаго", "Бог", "Водопад", "Евгению. Жизнь 

Званская", переложения псалмов. 

18. "Ябеда" В.В. Капнста - синтез политической и нравоописательной комедии. 

19. Мемуарный жанр в русской литературе второй половины XVIII века. Записки 

Н.Б. Долгорукой. 

20. Внешний и внутренний сюжет "Путешествия из Петербурга в Москву" А.Н. 

Радищева. Герой - повествователь. Полемика с просветительством. 

21. Сентиментализм и предромантизм в русской литературе конца XVIII века 

(М.М. Херасков, М.Н. Муравьев). 

22. Жанр повести в творчестве Н.М. Карамзина. Проблематика повести "Бедная 

Лиза". Образ автора в произведении. 

23. Своеобразие жанра, проблематики и авторской позиции в "переписке" 

Мелодора и Филалета. 

24. Жанровая природа "Моей исповеди" Н.М. Карамзина. 

25. Направления литературной деятельности И.А. Крылова в XVIII столетии. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

4 х 0,5=2 

баллов 

10 х 0,5=5 

баллов 
229 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 баллов max 

7 баллов 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 11  семестра 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 



Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (3 семестр) 

Практическое занятие № 1. 

Ода М.В. Ломоносова. 

1. Место оды в системе жанров классицизма. Жанровая природа од Ломоносова. 

2. Программный характер од Ломоносова и авторская позиция в них. 

3. Принципы изображения человека в одах Ломоносова. Образ просвещенного 

монарха в представлениях автора. 

4. Поэтико-стилистические особенности оды как высокого жанра.  

Интерактивная форма: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 

занятия.  

 

Практическое занятие № 2. 

Обновление жанра оды в творчестве Г.Р. Державина.  

1. Темы одических произведений Г.Р. Державина и особенности их словесно-

тематической композиции.  

2. Картина мира у Державина, средства ее художественного создания 

3. Переосмысление классической оды в пределах жанра у Державина ("На смерть 

князя Мещерскаго"):  

а) изменение традиционной словесно-тематической композиции, лирического 

развития темы, художественных приемов (аллегоризма, метафоричности). 

б) переосмысление функции поэтичской антитезы, 

в) отступления от норм классицизма (автобиографизм, противопоставление 

индивидуального взгляда общему). 

4. Пересоздание жанра в оде "Фелица": 

а) обогащение смысла заглавия, 

б) развитие и усложнение композиции, 



в) введение образа автора, 

г) новые принципы создания образа императрицы и ее окружения, изменение в 

связи с этим поэтической "тональности" ( появление иронии, сатирических приемов  

описания и типизации и т.п.) 

5. Державинские принципы переложения псалмов (на примере стихотворения 

"Властителям и судиям"): 

а) определение жанра, 

б) соотношение библейской и реальной ситуаций в произведении и поэтические 

принципы их совмещения ( темы, конфликты, образы, стиль), 

в) переосмысление синтаксического параллелизма - основы поэтической формы 

псалма, 

г) усиление личностного характера поэтического повествования. 

6. Своеобразие жанра оды "Бог". 

7. Символика заглавного образа и особенности поэтической композиции оды 

Державина «Водопад». 

8. Преодоление поэтики классицизма в стихотворении «Снигирь». Усиление 

личностного характера поэтического повествования. 

9. Место религиозно-философской проблематики в творчестве Державина. 

Жанрово-стилевая специфика ее воплощения. 

Интерактивная форма: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 

занятия. Презентация. 

 

Практическое занятие № 3. 

Поэтика комедийного жанра в творчестве Д. И. Фонвизина («Недоросль») 

 

1. Две комедиографические системы в драматургии 80-х годов XVIII в. 

2. Черты «слезной комедии» в Недоросле». 

3. Переосмысление основного сюжетообразующего принципа классицистической 

комедии: 

а) нарушение единства места и времени, 

б) изменение функции любовной интриги. 

4. Усложнение системы конфликтов, способы их разрешения. Проблематика 

комедии. 

5. Изменение классицистическая система персонажей: "симметрия" действующих 

лиц, их статичность, значимые имена. Фонвизинские принципы создания характеров в 

комедии. 

6. Проблема положительного героя в комедии (дальнейшая судьба Софьи и 

Милона в журнале Фонвизина "Стародум, или Друг честных людей": Фонвизин Д.И. 

Соч.,в 2-х тт. Т.2. М., Л., 1959, с. 43-47. Хрестоматия В.А. Западова, Друг честных людей. 

М., 1989, с.  98-100. 

7. Продолжение традиций Фонвизина в комедии Грибоедова "Горе от ума". 

 

Интерактивная форма: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 

занятия. Презентация. Тест. 

 

Практическое занятие № 4. 

Особенности повествования в "Путешествии из Петербурга в Москву"  

А.Н. Радищева (4 часа). 

1. Творческая история «Путешествия из Петербурга в Москву». 

2. Основные темы и идеи «Путешествия…» 

3. Жанровое своеобразие и композиция произведения. Роль заглавия, эпиграфа, 

посвящения, «Слова о Ломоносове» 



Интерактивная форма: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 

занятия. Презентация. 

 

Практическое занятие № 5. 

Жанр и стиль повестей Н.М. Карамзина. 

1. Типология характеров и принципы сюжетостроения. 

2. У  истоков психологизма русской художественной прозы: коллизии и формы  

3. Проблема формирования характера героя 

4. Категория автора и формы ее присутствия в произведении 

5. Лиризм повествования как фактор пространственно-временной организации 

текста 

6. Стремление к простоте, «точности и краткости» как перспективное изменение в 

языке и стиле 

Интерактивная форма: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 

занятия. Презентация. 

 

Основная литература 

 

Буранок О.М. Русская литература XVIII века. Хрестоматия мемуаров, 

эпистолярных материалов, литературно-критических статей. М.: Флинта, 2013. 

История русской литературы. Директ-Медиа, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=  

Сиповский В.В. История русской словесности. Директ-Медиа, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1376  

Карамзин и карамзинизм в современном сознании. Карамзинский сборник, 

Ульяновск, 2016. 

Сапченко Л.А. Эпистолярное наследие Н.М. Карамзина (учебное пособие) 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2014.  

Сапченко Л.А. Наследие Н.М. Карамзина в историко-литературном и культурном 

контексте. Методические рекомендации к работе студенческого научного кружка. 

Электронное учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2015. 

– Регистрационное свидетельство № 39091. Номер гос. регистрации 0321500455 

 

Дополнительная литература  

 

Карамзинский сборник: Наследие Н.М. Карамзина и современное состояние 

российской науки и культуры. Ульяновск: Арт-Бюро, 2013.  

Карамзинский сборник: Наследие Н.М. Карамзина и современное развитие 

российского общества. Ульяновск, 2014. 

Сапченко Л.А. Н.М. Карамзин в зеркале мемуаристики (учебное пособие) 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2014.  

Сапченко Л.А. Наследие Н.М. Карамзина в историко-литературном и культурном 

контексте (учебное пособие). Ульяновск, 2015. 

Сапченко Л.А.. Н. М. Карамзин в русском общественном и литературном сознании 

середины и второй половины XIX века: Ульяновск: УлГПУ, 2013.   
 

Интернет-ресурсы 

№

 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 



1. История русской 

литературы 
http://znanium.co

m/catalog.php?bookinfo=

424710 
 

Карамзин Николай 

Михайлович. 

Избранные труды. 

Свободный 

доступ 

2. История русской 

литературы 
http://biblioclub.r

u/index.php?page=razdel

&sel_node=  
 

История русской 

литературы. Директ-

Медиа, 2014. 

Свободный 

доступ 

3. История русской 

литературы 
http://biblioclub.r

u/index.php?page=razdel

&sel_node=1376  

 

Сиповский В.В. 

история русской 

словесности. Директ-

Медиа, 2015 

Свободный 

доступ 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История русской литературы» (модуль 2) относится к дисциплинам 

предметно-методической части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Русский язык. Литература», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Литература», а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 

1и 2 семестре: Введение в литературоведение», «История русской литературы» (модуль 

1). Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: История русской литературы (модуль 3). 

 

 

14. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) 

по дисциплине 

 Целью освоения дисциплины «История русской литературы» (модуль 2) дать 

студентам знания о литературном процессе XVIII века; об особенностях  жанровой 

системы, закономерностях развития русской литературы XVIII века; об основных 

научных исследованиях по литературе этого периода; о содержании произведений, 

помещенных в списке для обязательного чтения;  научить  определить место  

произведения в историко-литературном процессе; сформировать  навыки: анализа 

художественного текста, библиографического и исторического разыскания, составления 

рабочего конспекта. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История русской литературы» 

(модуль 2) (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения 

по дисциплине с индикаторами достижения компетенций УК-5 и ПК-13): 

 

 
Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 
(этапы формирования компетенции) 

знает умеет владеет 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

ОР-1 основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

ОР-4 – получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию, 

полученную из 

ОР-7 – методами 

критики исторических 

источников и 

систематизации 

историко-культурной 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710


социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом населения 

и региональной 

спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных групп, 

опираясь на знание 

этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

ОР-2  движущие 

силы и основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития человека и 

общества 

 

ОР-3– основные 

этапы и ключевые 

события истории 

России и всеобщей 

истории; 

– важнейшие 

достижения 

материальной и 

духовной культуры 

и системы 

ценностей, 

сформировавшиеся 

в ходе 

исторического 

развития;  

 

различных 

источников 

ОР-5– 

преобразовывать 

историческую 

информацию в 

историческое 

знание, 

осмысливать 

процессы, события 

и явления в России 

и мировом 

сообществе в их 

динамике и 

взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма; 

ОР-6– выявлять 

существенные 

черты исторических 

процессов, явлений 

и событий; 

– соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты; 

 

информации; 

ОР-8 – приемами 

критической оценки 

научной литературы; 

ОР-9 – навыками 

осуществления 

сознательного выбора 

ценностных 

ориентиров и 

гражданской позиции 



профессиональных 

задач и социальной 

интеграции. 

УК-5.5. Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного 

характера 

ПК-13 Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ПК-13.1. определяет 

основные этапы 

исторического 

становления и 

развития 

языкознания и 

литературоведения, 

соотносит их со 

спецификой, 

актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

развития данных 

предметных 

ОР-10 

закономерности 

литературного 

процесса XVIII в. 

особенности  

жанровой системы,  

 

ОР-11 основные 

научные 

исследования по 

древнерусской и 

русской 

классической 

литературе;  

 

ОР-12 

содержание 

произведений, 

помещенных в 

списке для 

обязательного 

чтения 

ОР-13 определить 

место  

произведения в 

историко-

литературном 

процессе; 

 

ОР-14 

анализировать 

художественный 

текст,   

 

ОР-15 проводить 

библиографические 

и исторические 

разыскания  

 

 

ОР-16 необходимыми 

литературоведческими 

понятиями,  

 

ОР-17 опытом анализа 

литературно-

худрожественных 

текстов 

 

ОР-18 навыками 

составления рабочего 

конспекта 



областей; 

ПК-13.2. соотносит 

освоенные 

языковедческие и 

литературоведческие 

знания со 

спецификой 

классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

методологии. 

 

 

15. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

А 3 108 4 12 - 85 
экзамен 

(27) 

Итого: 3 108 4 12 - 85 27 

 

 

16. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
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1.Введение. Литература Петровской эпохи. Ф. 

Прокопович и А.Д. Кантемир 
2   12  

2.Русский классицизм. М.В. Ломоносов В.К.   2 12  



Тредиаковский А.П. Сумароков 

3.Литература эпохи Просвещения.  2   12  

4.Г.Р. Державин   2 12  

5.Д.И. Фонвизин   2 12  

6.А.Н. Радищев   2 12  

7.Н.М. Карамзин   2 13  

ИТОГО за 3 семестр: 4  10 85  
 

 

16.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 
Тема 1. Введение. Литература Петровской эпохи. Ф. Прокопович и А.Д. 

Кантемир. 

Особенности экономических, социально-политических и культурных отношений в 

России XVIII века. Идейно-художественное значение русской литературы  XVIII века. 

Связь русской литературы с устным народным творчеством и предшествующей 

литературной традицией. Значение русско-европейских культурных и философских 

связей. Новаторский характер русской литературы XVIII века. Усиленное внимание к 

воспитательной функции литературы. Роль писателей в развитии философской, 

социальной и эстетической мысли столетия. Формирование новых литературных 

направлений: классицизма, сентиментализма, предромантизма, просветительского 

реализма. Становление и эволюция новых литературных жанров. Реформа стихосложения 

и литературного языка. Спорные вопросы изучения литературного процесса XVIII века: 

периодизация, барокко и классицизм, Просвещение и просветительство.  

Историческое и культурное своеобразие петровского времени: архитектура, 

живопись, музыка. Барокко как центральный художественный стиль эпохи. Проза 

петровской эпохи. Смешение жанровых форм и новое отношение к миру и человеку. 

Публицистика. «Прикладная» литература («Юности честное зерцало» и др.). Рукописные 

повести («Гистория о российском матросе Василии Кориотском», «Гистория об 

Александре, российском дворянине» и др.). Записки современников. Поэзия. От школьной 

виршевой поэзии к любовной лирике и панегирическим стихам. «Курьезная» поэзия. 

Театр и драматургия. Публичный общедоступный театр. Театр при «гошпитале» Бидлоо. 

Развитие поэтики школьного театра. 

Личность Ф. Прокоповича. Публицистика («Слова» и речи, «Духовный 

регламент»). Трагедокомедия «Владимир». Своеобразие стиля писателя. 

     Биография и общественно-политическая деятельность писателя. Поэтика жанра 

сатиры. Идейно-художественное содержание I и II сатир. Судьба сатир Кантемира. 

Кантемировские традиции в русской литературе.  

Интерактивная форма: подготовка презентации на тему «Художественная 

культура Петровской эпохи» с использованием интерактивной доски.   

Тема 2. Русский классицизм. М.В. Ломоносов. В.К. Тредиаковский. А.П. 

Сумароков. 

Классицизм как творческий метод в искусстве и литературе. Европейский 

классицизм. Национальное своеобразие русского классицизма, его истоки (общественно-

политические, философские, эстетические). Поэтика русского классицизма. 

Теоретические манифесты русского классицизма. «Эпистола о стихотворстве» А.П. 

Сумарокова. Реформа русского стихосложения. «Новый и краткий способ к сложению 

российских стихов» В.К. Тредиаковского. «Письмо о правилах российского 

стихотворства» М.В. Ломоносова. Общественная, научная и просветительская 

деятельность Ломоносова. Литературно-теоретические и филологические труды 

Ломоносова. Продолжение реформы стихосложения. Одическая и философская лирика 

Ломоносова, ее идейно-художественное своеобразие.  



В.К. Тредиаковский. Личность писателя. Политические и эстетические взгляды. 

Начало творческой деятельности. Роман «Езда в остров Любви».  «Новый и краткий 

способ к сложению российских стихов» В.К. Тредиаковского. Новаторство лирики: 

торжественная ода, пейзажная ода, переложения псалмов, анакреонтика. 

Просветительская поэма Тредиаковского «Тилемахида».  

Канонизация классицизма в творчестве  А.П. Сумарокова.  Личность писателя. 

Взгляды Сумарокова на искусство и литературу. Разработка теории жанров. Лирика 

Сумарокова. Песни. Сатиры и басни. Драматургия. Национально-историческая тематика 

трагедий  («Синав и Трувор», «Димитрий Самозванец»). Комедии Сумарокова, их 

эволюция. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление план-конспека оды с  

использованием интерактивной доски.   

Тема 3. Литература эпохи Просвещения. Журналистика Н.И. Новикова. 

Общественно-политические и культурные отношения в России в царствование 

Екатерины II. Литература и  Просвещение. Журнальная полемика конца 60 - начала 70-х 

годов («Всякая всячина» и «Трутень»). Сатирические журналы  Н.И. Новикова. 

Проблематика, формы и методы сатиры. Судьба Новикова.       

    Развитие национальной драматургии. «Прелагательное» направление в развитии 

русской комедии: И.П. Елагин, В.И. Лукин и их решение проблемы взаимоотношений 

дворянского и крестьянского сословий. Развитие жанра комической оперы (пьесы  М.И. 

Попова, А.А. Аблесимова и др.). Социально- политическая и нравоописательная комедия 

В.В. Капниста «Ябеда». 

Интерактивная форма: защита реферата 

Тема 4. Г.Р. Державин. 

Биография и творческий путь поэта. Разнообразие жанров, стилей, тем, сюжетов, 

образных средств в поэтическом мире Г.Р. Державина. Религиозно-философская 

проблематика в творчестве Державина («Бог», «На смерть князя Мещерского», 

«Водопад»). Переложения псалмов («Властителям и судиям»). Сатирическая ода 

«Вельможа». Победно-патриотические и анакреонтические оды Державина. Значение 

Державина в развитии русской поэзии. «Памятник».  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление план-конспекта оды с 

использованием интерактивной доски.   

Тема 5. Д.И. Фонвизин. 

Биография. Общественно-политические взгляды писателя. Ранние переводы. Басни. 

Стихотворная сатира «Послание к слугам моим». Дань «прелагательному» направлению в 

комедии «Корион». «Бригадир» – «в наших нравах первая комедия». «Недоросль» как 

социально-политическая комедия. Новаторский характер комедии. Сатирические 

произведения последних лет.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление вопросов для 

школьной викторины по теме «Комедии Фонвизина».   

Тема 6. Русский сентиментализм. А.Н. Радищев. 

 «Европейская» линия русской прозы: история создания романов Ф.А. Эмина и 

«роман его жизни». Начало сентиментализма в «Письмах Эрнеста и Доравры». Роман М. 

Чулкова «Пригожая повариха». Мемуаристика XVIII века. Сентиментализм и 

предромантизм в поэзии: М.М. Херасков, М.Н. Муравьев, Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев. 

Поэтика русского сентиментализма. 

Социально-политические взгляды писателя А.Н. РАдищева. Проблематика и 

поэтика творчества А.Н. Радищева: «Дневник одной недели», «Письмо к другу, 

жительствующему в Тобольске», «Житие Федора Васильевича Ушакова», «Путешествие 

из Петербурга в Москву». Внешний и внутренний сюжет «Путешествия…». Автор и герой 

в романе. Последний период жизни и творчества Радищева. 



Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление схемы маршрута 

радищевского путешественника с использованием интерактивной доски.   

Тема 7. Н.М. Карамзин. 

Личность писателя. Начало литературной деятельности: «Детское чтение для 

сердца и разума». «Письма русского путешественника». Сентиментальные повести 

Карамзина. «Бедная Лиза» как образец русского сентиментализма. Предромантические 

тенденции в прозе Карамзина. «История государства Российского» и публицистика. 

Карамзин и литература начала XIX века. Итоги эволюции русской литературы XVIII века.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление схемы маршрута 

«русского путешественника» с использованием интерактивной доски.   

 
17. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

-анализ художественных текстов  

- подготовка к защите реферата.  
  

Темы рефератов (3 семестр) 

 

Жизнь и творчество А.Т. Болотова. Цель исследования: определить место  

наследия А.Т. Болотова в истории русской литературы и культуры. 

Круг чтения провинциального дворянства в XVIII веке (по произведениям 

С.Т. Аксакова). Цель исследования: определить, под влиянием каких литературных 



традиций происходило формирование нравственно-эстетических и литературных 

принципов С.Т. Аксакова. 

1812 год в письмах русских писателей (Н.М. Карамзин). Цель исследования: 

определить, какое отражение и осмысление получила Отечественная война 1812 года в 

письмах историографа. 

Пушкин и Карамзин: аспекты изучения. Цель работы: выявить, по каким 

направлениям ведется изучение актуальной проблемы «Пушкин и Карамзин» в 

современной науке. 

Карамзин в воспоминаниях современников. Цель работы: воссоздать образ Н.М. 

Карамзина по воспоминаниям мемуаристов 

 

Методические рекомендации: 

1. Изучите научную литературу по теме. 

2. Внимательно прочитайте  произведения авторов, указанных в названии темы работы.  

3. Сделайте выписки из текста произведений по теме работы и систематизируйте их. 

4. Составьте план работы. 

5. Подробно раскройте пункты плана, используя учебно-методическую, научную 

литературу и текст произведения. 

6. Укажите пути и способы использования полученных результатов на практике 

7. Не забудьте правильно оформить ссылки и список использованной литературы. 

 

Объем работы – 20 000 печ. знаков. 

 

Пример индивидуального или группового задания: 

 

Тест  
1. Заслугой М. В. Ломоносова перед русской литературой является: 

а) реформа стихосложения 

б) реформа языка 

в) открытие признаков романтизма 

г) создание поэтических произведений 

д) создание силлабо-тонической системы стихосложения 

2. Установите правильную последовательность основных этапов развития главной 

темы в ломоносовской «Оде на день восшествия на ... престол ... императрицы 

Елизаветы Петровны»:  тема науки, тема России, тема Елизаветы, тема мира. 

3.Кому принадлежат приведенные ниже строки? 

а) Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, Металлов тверже он и выше 

пирамид... 

б) Я памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему не зарастет народная 

тропа... 

в) Я знак бессмертия себе воздвигнул, Превыше пирамид и крепче меди... 

(Гораций Державин, Ломоносов, Пушкин) 

4. Вычеркните лишнее: барокко, классицизм, реализм, сентиментализм, преромантизм. 

5. Какие стихотворные размеры являются двухсложными, а какие трехсложными? 

Дактиль; ямб; анапест; хорей; амфибрахий. 

6. Соотнесите определение и название жанра. 

а) один из основных видов драмы, изображающий исключительно острые, 

непримиримые жизненные конфликты, таящие в себе катастрофические последствия и 

чаще всего завершающиеся гибелью героя 

б) торжественное стихотворное произведение, хвалебная песнь 

в) жанровая форма лирики, философское размышление, грустное раздумье 



г) вид комического, беспощадно осмеивающий несовершенство мира и 

человеческие пороки 

1) Ода 

2) Трагедия  

3) Сатира 

4) Элегия 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

Сапченко Л.А. Фонвизин и европейская культура. Электронное учебно-

методическое пособие. Электронный тест. № гос. регистрации: 50200702203 

Сапченко Л.А. Эпистолярное наследие Н.М. Карамзина. Электронный тест. УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2014. – Регистрационное свидетельство № 38271. Номер гос. 

регистрации 032140374 

 

18. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, 

самостоятельные и контрольные работы по истории русской литературы. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

ОС-2 Ответы на тест 

ОС-3 – выступление с докладом 

ОС-4 –составление конспекта 

ОС-5- презентации 

ОС-6 - участие в «круглом столе» 

ОС-7 – лабораторная работа 

ОС-8 – эссе 

ОР-1 основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

ОР-2  движущие силы и основные 

закономерности историко-

культурного развития человека и 

общества 

ОР-3– основные этапы и 

ключевые события истории 

России и всеобщей истории; 



ОС-9- коллоквиум- 

 

– важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

ОР-4– получать, обрабатывать и 

анализировать информацию, 

полученную из различных 

источников 

ОР-5– преобразовывать 

историческую информацию в 

историческое знание, 

осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной 

объективности и историзма; 

ОР-6– выявлять существенные 

черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

– соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; 

ОР-7– методами критики 

исторических источников и 

систематизации историко-

культурной информации; 

ОР-8– приемами критической 

оценки научной литературы; 

ОР-9– навыками осуществления 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской 

позиции 

ОР-10 Закономерности 

литературного процессa 1/3 XIX   

в., особенности  жанровой 

системы,  

 

ОР-11 основные научные 

исследования по древнерусской 

литературе;  

 

ОР-12 

содержание произведений, 

помещенных в списке для 

обязательного чтения 

ОР-13определить место  

произведения в историко-

литературном процессе; 

 

ОР-14 анализировать 

художественный текст,   

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

(экзамен) 

ОС- 10 Экзамен в форме устного 

собеседования и выполнения практической 

части  

 



 

ОР-15 проводить 

библиографические и 

исторические разыскания,  

ОР-16 необходимыми 

литературоведческими 

понятиями,  

 

ОР-17 опытом анализа 

древнерусских текстов 

 

ОР-18 навыками составления 

рабочего конспекта 

  

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История русской 

литературы» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 5 программы. 

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Идейно-художественное значение русской литературы XVIII века. Связь с 

традициями русской православной культуры. 

2. Стиль барокко в культуре Петровской эпохи. Развитие русского театра первой 

трети XVIII века. 

3. Проза Петровского времени. Публицистика и повествовательная литература в 

культуре первой трети XVIII века. 

4. Поэзия Петровской эпохи. 

5. Жанр Слова в творчестве Ф. Прокоповича. Трагедокомедия "Владимир". 

6. Поэзия А. Кантемира. Лирический сюжет в сатирах Кантемира. 

7. Творчество В.К. Тредиаковского. Реформа стихосложения. Лирика. "Феоптия". 

8. М.В. Ломоносов. Реформа стихосложения. Жанр оды в творчестве Ломоносова. 

Соединение барочных и классицистических черт. 

9. Псалмодическая лирика М.В. Ломоносова. Единство религиозно-философской и 

научной проблематики в его "Размышлениях...". "Письмо о пользе стекла". 

10. Канонизация классицизма в творчестве А.П. Сумарокова. Жанровое 

разнообразие его наследия. Переложения псалмов. 

11. Журналистская и книгоиздательская деятельность Н.И. Новикова. 

12. Русская проза 1760 - 1770-х годов. 

13. Сатирические произведения Д.И. Фонвизина. "Послание к слугам моим". 

Начало комедиографической деятельности в русле "прелагательного направления". 

Комедия "Бригадир" - "в наших нравах первая комедия".  

14. Черты просветительского классицизма в комедии "Недоросль" Фонвизина. 

Структура и развитие центрального конфликта комедии. 



15. Жанровое своеобразие "Чистосердечного признания в делах моих и 

помышлениях" Д.И. Фонвизина. 

16. Трагедия Я.Б. Княжнина "Вадим Новгородский". Своеобразие конфликта. 

17. Новаторский стиль одической поэзии Г.Р. Державина ("Фелица"). Его 

философская лирика. "На смерть князя Мещерскаго", "Бог", "Водопад", "Евгению. Жизнь 

Званская", переложения псалмов. 

18. "Ябеда" В.В. Капнста - синтез политической и нравоописательной комедии. 

19. Мемуарный жанр в русской литературе второй половины XVIII века. Записки 

Н.Б. Долгорукой. 

20. Внешний и внутренний сюжет "Путешествия из Петербурга в Москву" А.Н. 

Радищева. Герой - повествователь. Полемика с просветительством. 

21. Сентиментализм и предромантизм в русской литературе конца XVIII века 

(М.М. Херасков, М.Н. Муравьев). 

22. Жанр повести в творчестве Н.М. Карамзина. Проблематика повести "Бедная 

Лиза". Образ автора в произведении. 

23. Своеобразие жанра, проблематики и авторской позиции в "переписке" 

Мелодора и Филалета. 

24. Жанровая природа "Моей исповеди" Н.М. Карамзина. 

25. Направления литературной деятельности И.А. Крылова в XVIII столетии. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

4 х 0,5=2 

баллов 

10 х 0,5=5 

баллов 
229 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 баллов max 

7 баллов 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 11  семестра 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  

 

19. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 



постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (3 семестр) 

Практическое занятие № 1. 

Ода М.В. Ломоносова. 

1. Место оды в системе жанров классицизма. Жанровая природа од Ломоносова. 

2. Программный характер од Ломоносова и авторская позиция в них. 

3. Принципы изображения человека в одах Ломоносова. Образ просвещенного 

монарха в представлениях автора. 

4. Поэтико-стилистические особенности оды как высокого жанра.  

Интерактивная форма: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 

занятия.  

 

Практическое занятие № 2. 

Обновление жанра оды в творчестве Г.Р. Державина.  

1. Темы одических произведений Г.Р. Державина и особенности их словесно-

тематической композиции.  

2. Картина мира у Державина, средства ее художественного создания 

3. Переосмысление классической оды в пределах жанра у Державина ("На смерть 

князя Мещерскаго"):  

а) изменение традиционной словесно-тематической композиции, лирического 

развития темы, художественных приемов (аллегоризма, метафоричности). 

б) переосмысление функции поэтичской антитезы, 

в) отступления от норм классицизма (автобиографизм, противопоставление 

индивидуального взгляда общему). 

4. Пересоздание жанра в оде "Фелица": 

а) обогащение смысла заглавия, 

б) развитие и усложнение композиции, 

в) введение образа автора, 

г) новые принципы создания образа императрицы и ее окружения, изменение в 

связи с этим поэтической "тональности" ( появление иронии, сатирических приемов  

описания и типизации и т.п.) 

5. Державинские принципы переложения псалмов (на примере стихотворения 

"Властителям и судиям"): 

а) определение жанра, 

б) соотношение библейской и реальной ситуаций в произведении и поэтические 

принципы их совмещения ( темы, конфликты, образы, стиль), 



в) переосмысление синтаксического параллелизма - основы поэтической формы 

псалма, 

г) усиление личностного характера поэтического повествования. 

6. Своеобразие жанра оды "Бог". 

7. Символика заглавного образа и особенности поэтической композиции оды 

Державина «Водопад». 

8. Преодоление поэтики классицизма в стихотворении «Снигирь». Усиление 

личностного характера поэтического повествования. 

9. Место религиозно-философской проблематики в творчестве Державина. 

Жанрово-стилевая специфика ее воплощения. 

Интерактивная форма: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 

занятия. Презентация. 

 

Практическое занятие № 3. 

Поэтика комедийного жанра в творчестве Д. И. Фонвизина («Недоросль») 

 

1. Две комедиографические системы в драматургии 80-х годов XVIII в. 

2. Черты «слезной комедии» в Недоросле». 

3. Переосмысление основного сюжетообразующего принципа классицистической 

комедии: 

а) нарушение единства места и времени, 

б) изменение функции любовной интриги. 

4. Усложнение системы конфликтов, способы их разрешения. Проблематика 

комедии. 

5. Изменение классицистическая система персонажей: "симметрия" действующих 

лиц, их статичность, значимые имена. Фонвизинские принципы создания характеров в 

комедии. 

6. Проблема положительного героя в комедии (дальнейшая судьба Софьи и 

Милона в журнале Фонвизина "Стародум, или Друг честных людей": Фонвизин Д.И. 

Соч.,в 2-х тт. Т.2. М., Л., 1959, с. 43-47. Хрестоматия В.А. Западова, Друг честных людей. 

М., 1989, с.  98-100. 

7. Продолжение традиций Фонвизина в комедии Грибоедова "Горе от ума". 

 

Интерактивная форма: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 

занятия. Презентация. Тест. 

 

Практическое занятие № 4. 

Особенности повествования в "Путешествии из Петербурга в Москву"  

А.Н. Радищева (4 часа). 

1. Творческая история «Путешествия из Петербурга в Москву». 

2. Основные темы и идеи «Путешествия…» 

3. Жанровое своеобразие и композиция произведения. Роль заглавия, эпиграфа, 

посвящения, «Слова о Ломоносове» 

Интерактивная форма: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 

занятия. Презентация. 

 

Практическое занятие № 5. 

Жанр и стиль повестей Н.М. Карамзина. 

1. Типология характеров и принципы сюжетостроения. 

2. У  истоков психологизма русской художественной прозы: коллизии и формы  

3. Проблема формирования характера героя 

4. Категория автора и формы ее присутствия в произведении 



5. Лиризм повествования как фактор пространственно-временной организации 

текста 

6. Стремление к простоте, «точности и краткости» как перспективное изменение в 

языке и стиле 

Интерактивная форма: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 

занятия. Презентация. 

 

Основная литература 

 

Буранок О.М. Русская литература XVIII века. Хрестоматия мемуаров, 

эпистолярных материалов, литературно-критических статей. М.: Флинта, 2013. 

История русской литературы. Директ-Медиа, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=  

Сиповский В.В. История русской словесности. Директ-Медиа, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1376  

Карамзин и карамзинизм в современном сознании. Карамзинский сборник, 

Ульяновск, 2016. 

Сапченко Л.А. Эпистолярное наследие Н.М. Карамзина (учебное пособие) 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2014.  

Сапченко Л.А. Наследие Н.М. Карамзина в историко-литературном и культурном 

контексте. Методические рекомендации к работе студенческого научного кружка. 

Электронное учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2015. 

– Регистрационное свидетельство № 39091. Номер гос. регистрации 0321500455 

 

Дополнительная литература  

 

Карамзинский сборник: Наследие Н.М. Карамзина и современное состояние 

российской науки и культуры. Ульяновск: Арт-Бюро, 2013.  

Карамзинский сборник: Наследие Н.М. Карамзина и современное развитие 

российского общества. Ульяновск, 2014. 

Сапченко Л.А. Н.М. Карамзин в зеркале мемуаристики (учебное пособие) 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2014.  

Сапченко Л.А. Наследие Н.М. Карамзина в историко-литературном и культурном 

контексте (учебное пособие). Ульяновск, 2015. 

Сапченко Л.А.. Н. М. Карамзин в русском общественном и литературном сознании 

середины и второй половины XIX века: Ульяновск: УлГПУ, 2013.   

 

Интернет-ресурсы 

№

 

п

/

п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1

. 

История 

русской 

литературы 

http://znanium.co

m/catalog.php?bookinfo=

424710 

 

Карамзин 

Николай 

Михайлович. 

Избранные труды. 

Свободный 

доступ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710


2

. 

История 

русской 

литературы 

http://biblioclub.r

u/index.php?page=razdel

&sel_node=  

 

История русской 

литературы. 

Директ-Медиа, 

2014. 

Свободный 

доступ 

3

. 

История 

русской 

литературы 

http://biblioclub.r

u/index.php?page=razdel

&sel_node=1376  

 

Сиповский В.В. 

история русской 

словесности. 

Директ-Медиа, 

2015 

Свободный 

доступ 

 

Модуль 3. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История русской литературы» (модуль 3) относится к дисциплинам 

предметно-методической части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Русский язык. Литература», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Литература», а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 

1и 2 семестре: Введение в литературоведение», «История русской литературы» (модуль 

1и 2). Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: История русской литературы (модуль 4). 

 

20. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) 

по дисциплине 

 Целью освоения дисциплины «История русской литературы» (модуль 3) дать 

студентам знания о литературном процессе 1/3 XIX века; об особенностях  жанровой 

системы, закономерностях развития русской литературы 1/3 XIX века; об основных 

научных исследованиях по литературе этого периода; о содержании произведений, 

помещенных в списке для обязательного чтения;  научить  определить место  

произведения в историко-литературном процессе; сформировать  навыки: анализа 

художественного текста, библиографического и исторического разыскания, составления 

рабочего конспекта. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История русской литературы» 

(модуль 3) (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения 

по дисциплине с индикаторами достижения компетенций УК-5 и ПК-13): 

 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования компетенции) 

знает умеет владеет 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

ОР-1 основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

ОР-2  движущие 

силы и основные 

ОР-4 – получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

ОР-7 – методами 

критики исторических 

источников и 

систематизации 

историко-культурной 

информации; 

ОР-8 – приемами 



этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом населения 

и региональной 

спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных групп, 

опираясь на знание 

этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

закономерности 

историко-

культурного 

развития человека и 

общества 

 

ОР-3– основные 

этапы и ключевые 

события истории 

России и всеобщей 

истории; 

– важнейшие 

достижения 

материальной и 

духовной культуры 

и системы 

ценностей, 

сформировавшиеся 

в ходе 

исторического 

развития;  

 

ОР-5– 

преобразовывать 

историческую 

информацию в 

историческое 

знание, 

осмысливать 

процессы, события 

и явления в России 

и мировом 

сообществе в их 

динамике и 

взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма; 

ОР-6– выявлять 

существенные 

черты исторических 

процессов, явлений 

и событий; 

– соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты; 

 

критической оценки 

научной литературы; 

ОР-9 – навыками 

осуществления 

сознательного выбора 

ценностных 

ориентиров и 

гражданской позиции 



интеграции. 

УК-5.5. Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного 

характера 

ПК-13 Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ПК-13.1. определяет 

основные этапы 

исторического 

становления и 

развития 

языкознания и 

литературоведения, 

соотносит их со 

спецификой, 

актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

развития данных 

предметных 

областей; 

ПК-13.2. соотносит 

ОР-10 

закономерности 

литературного 

процесса 1/3 XIX в., 

особенности  

жанровой системы,  

 

ОР-11 основные 

научные 

исследования по 

древнерусской и 

русской 

классической 

литературе;  

 

ОР-12 

содержание 

произведений, 

помещенных в 

списке для 

обязательного 

чтения 

ОР-13 определить 

место  

произведения в 

историко-

литературном 

процессе; 

 

ОР-14 

анализировать 

художественный 

текст,   

 

ОР-15 проводить 

библиографические 

и исторические 

разыскания  

 

 

ОР-16 необходимыми 

литературоведческими 

понятиями,  

 

ОР-17 опытом анализа 

литературно-

худрожественных 

текстов 

 

ОР-18 навыками 

составления рабочего 

конспекта 



освоенные 

языковедческие и 

литературоведческие 

знания со 

спецификой 

классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

методологии. 

 

 

21. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

А 3 144 4 12 - 119 
экзамен 

 

Итого: 3 144 4 12 - 119  

 

 

22. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

З
ан

я
ти

я 

Л
аб

. 
З

ан
я
ти

я 

П
р
ак

т.
 

З
ан

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

Р
аб

о
та

 
О

б
ъ

ем
 

у
ч
. 

Р
аб

. 
С

 п
р
и

м
. 
 

И
н

те
р
ак

т.
 

Ф
о
р
м

  

4 семестр 

Тема 1. Русская литература 1800-1840-х гг.  Вводная. 2   14  

Тема 2.  И.А. Крылов   2 10  

Тема 3.  А.С. Грибоедов   2 10  

Тема 4. В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков   1 15  

Тема 5. А.С. Пушкин   2 25  



Тема 6. Романтическая проза первой трети 19 века   1 15  

Тема 7. М.Ю. Лермонтов   2 15  

Тема 8. Н.В. Гоголь 2  2 20  

ИТОГО за 4 семестр: 4  12 119  

 

22.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Русская литература 1800-1840-х гг.   

Проблема терминов: сентиментализм, романтизм, реализм. Противоречия, свойственные 

учебникам по этой проблеме. Литературно-общественное движение в России первой трети 

ХIХ века. Идеи личности и народности. Французская революция как отправная точка 

новой исторической эпохи. Проблема создания нового литературного языка. 

«Карамзинизм» как одно из самых заметных течений  в литературе 1790-1800 годов. 

Принципы новой поэтики. Литературные общества и журналы 1810-1820 годов: 

Дружеское литературное общество,  Вестник Европы,  Вольное общество любителей 

словесности, наук и художества, Беседа любителей русского слова, Арзамас и др. Спор 

между «шишковистами » и «карамзинистами».  Проблема периодизации. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (составление синхронистических 

таблиц). 

 

Тема 2. И.А. Крылов 

Басенное творчество Ивана Крылова. Крылов-баснописец. Основная проблематика его 

басен. Тема Отечественной войны 1812 г. в басенном творчестве Крылова. 

Просветительская деятельность баснописца, его отношение к социальным 

преобразованиям. Реализм и народность басен Крылова. В.Г. Белинский о Крылове. 

Мастерство Крылова-баснописца. Его роль в развитии русской литературы и 

формировании реализма. 

Интерактивная форма: составление кластера «Басни Крылова и  современность”.  

 

Тема 3. А.С. Грибоедов 

Жизненный и творческий путь А. Грибоедова. Жизненный путь А.С. Грибоедова. Широта 

и многогранность его личности. Грибоедов – дипломат и общественный деятель. Ранние 

опыты в области драматургии. «Горе от ума». Традиции сатирической литературы XVIII 

в., черты классицизма, романтизма и реализма в комедии. Проблематика и идейное 

содержание. Отголоски идей раннего декабризма в произведении. Столкновение века 

«нынешнего» и «минувшего». Система образов. «Безумие» Чацкого в контексте 

идеологической борьбы эпохи. Сюжетно-композиционная структура комедии, личное и 

общественное в ней. Восприятие «Горе от ума» читателями и зрителями разных эпох. 

Комедия Грибоедова и наша современность. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение художественного своеобразия комедии. 

 

Тема 4. В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков 

Место В. Жуковского в истории русской литературы. Жизненный путь поэта. Основные 

периоды его творчества. Первые литературные опыты. «Сельское кладбище» – 

программное произведение раннего В.А. Жуковского. Романтические элегии («Вечер» и 

др.), их художественное своеобразие. Балладное творчество. Художественный мир 

«Людмилы» и «Светланы», их религиозно-нравственная основа. Патриотическая лирика 

Жуковского («Певец во стане русских воинов»). Тематическое разнообразие лирики 

Жуковского. Программное стихотворение «Теон и Эсхин». Жуковский-переводчик. 

Основные переводы. Жуковский-педагог. Идеи воспитания в программе образования 

наследника престола. А.С. Творческие искания К. Батюшкова. Творческий путь поэта. 

Эпикурейско-гедонистический характер ранней поэзии Батюшкова, ее связь с античной 



культурой, лирикой эпохи Возрождения и идеями просветительского гуманизма. Поэзия 

Батюшкова периода Отечественной войны 1812 г. Перелом в мировоззрении поэта. 

Исторические элегии. Батюшков в «Арзамасе» и «Обществе любителей русской 

словесности» («Речь о влиянии легкой поэзии на язык»). Трагизм мировосприятия в 

творчестве позднего Батюшкова. Мотивы утраты «золотого» века, горькой судьбы, 

поисков счастья («На развалинах замка в Швеции», «Странствия Одиссея»). 

Живописность, философская глубина, музыкальность и гармония стихов Батюшкова.  

Интерактивная форма: работа в парах (подбор материалов через Интернет); семинар-

беседа. 

Тема 5. А.С. Пушкин 

Значение событий Отечественной войны 1812 г. и движения декабристов в идейно-

эстетическом формировании поэта. Творческое осмысление традиций Г.Р. Державина, 

К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, освоение творческого наследия западно-европейских 

литератур и античного искусства. Место А.С. Пушкина в русской литературе («Пушкин – 

наше все», А. Григорьев). Пушкин – создатель русского литературного языка, его роль в 

развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии. Значение творчества поэта для 

нравственно-духовного формирования русского общества. Различные подходы к 

периодизации жизни и творчества Пушкина (работы Ю. Лотмана, Н. Скатова, И. Сурат, С. 

Бочарова, С. Фомичева, Л.Гинзбург и др.). Лицейский период (1814–1817). Пора 

ученичества и творческих поисков. Петербургский период (1817–1820). Участие в 

обществе «Арзамас», знакомство с деятелями декабристского движения. Вольнолюбивая 

лирика и ее связь с декабристской идеологией. Творчество Пушкина периода «южной 

ссылки». Южные поэмы ( «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Гаврилиада», 

«Бахчисарайский фонтан») их идейно-художественные особенности. Творчество 

Пушкина периода Михайловской ссылки . Трагедия «Борис Годунов». Историческая 

концепция поэта и ее отражение в конфликте и сюжете произведения (народ и власть, 

проблема личности, роль образов Пимена и Юродивого). Борис Годунов и Самозванец. 

Новаторство трагедии. Болдинская осень 1830 г. в творчестве А.Пушкина  «Повести 

Белкина» (Выстрел, Метель, Гробовщик, Станционный смотритель, Барышня-

крестьянка), их проблематика. «Маленькие трагедии», история создания, жанровые 

истоки, их социально-философская и этическая проблематика, Последние годы Пушкина. 

Отражение фактов биографии поэта в лирике. Эволюция темы Петра I. «Полтава» – 

историко-героическая и социально-психологическая поэма, система образов, своеобразие 

языка, элементы украинского фольклора. Поэма «Медный всадник», историко-философ-

ский конфликт в поэме и его преломление в сюжете и композиции. Проблема власти и 

народа, личности и государства. Новое осмысление деятельности Петра I. Образ Евгения. 

Смысл их сопоставления. Стихотворение Пушкина «Пир Петра Великого». Повесть 

«Пиковая дама», проблематика и идейное содержание. Роман «Капитанская дочка», его 

проблематика и идейное содержание. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа о лирике Пушкина; тренинг по 

выразительному чтению стихов поэта; работа в микрогруппах – написание эссе по 

романам «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин». 

Тема 6. Романтическая проза первой трети 19 века. Русская   романтическая проза. А. 

Бестужев-Марлинский. В. Одоевский. О. Сомов. Н. Полевой и др. Русская фантастическая 

проза. «Штосс» М. Лермонтова и «Сильфида» и « Саламандра» В. Одоевского. Русская 

историческая повесть. «Роман и Ольга» А. Бестужева и «Тарас Бульба» Н. Гоголя 

Интерактивная форма: работа в парах (подбор материалов через Интернет); семинар-

беседа. 

Тема 7. М.Ю.Лермонтов. 



Своеобразие образа лирического героя, тематика, стиль  его лирики Жизненный путь 

поэта. Ранний (1826-1836) и зрелый (1837-1841) периоды его творчества. Тематика и 

своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, особенности характера 

лирического героя. Лирика 1836–1841 гг., ее ведущие мотивы, органическая связь личных и 

гражданско-философских и социально-политических мотивов, своеобразие лирического героя. 

Тема поэта и поэзии («Смерть поэта», «Поэт», «Пророк»). Образ Родины («Родина»). Взгляд на 

современное поколение («Бородино», «Дума»). Развитие в лирике поэта реалистических 

тенденций, взаимодействие лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее 

жанровое многообразие. Образно-смысловая структура поэм М. Лермонтова Ранние поэмы 

Лермонтова. Их ведущие темы, герои, идеи. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Лермонтовская философия русской 

истории и ее преломление в конфликте, сюжете и системе образов. Народно-поэтическая 

основа поэмы. Поэма «Мцыри», ее жанровое своеобразие, особенности сюжета и 

композиции. Философский смысл поэмы. Поиски героем социально-нравственного 

идеала. Символическое значение и многоплановость образов монастыря, природы, 

родины. Особенности языка и стиля. Поэма «Демон», замысел и творческая история. 

Социально-философская сущность поэмы, диалектика добра и зла, бунта и гармонии, 

любви и ненависти, падения и возрождения в поэме и их отражение в сюжете, композиции 

и системе образов. Жанровое своеобразие поздних поэм Лермонтова («Тамбовская 

казначейша», «Сказка для детей»). «Герой нашего времени» как социально-

психологический и философский роман, его структура, система образов. Образ Печорина 

как героя «нового» времени, его сущность и взаимоотношения с окружающим миром. 

Решение проблем личности и общества, судьбы и воли, осознание нравственной 

ответственности за совершенные поступки. Драматургия М. Лермонтова. Драматургия 

Лермонтова. Ранние пьесы. Драма «Маскарад», единство романтических и 

реалистических тенденций в драме. Образ Арбенина как «героя времени». 

Интерактивная форма: составление кластера «Жизнь и судьба Лермонтова”  

 

Тема 8. Н.В. Гоголь 

Творческий путь Н. Гоголя, этапы его духовной эволюции стационар Особенность 

творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. А.С. Пушкин о 

специфике таланта Гоголя. Смех Гоголя как важнейший компонент художественного 

мира писателя. Основные факты биографии. 40-е годы как особый этап жизни и 

творчества Гоголя. Работа над вторым томом «Мертвых душ». «Выбранные места из 

переписки с друзьями» как выражение основных идей, лежавших в основе второго тома 

поэмы. Отклики на эту книгу. Письмо Белинского к Гоголю и ответ писателя критику. 

Идейно-художественное единство цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 

контрастный мир «Миргорода» «Вечера на хуторе близ Диканьки», их 

жизнеутверждающий пафос, романтические и реалистические тенденции, трагические 

мотивы отдельных повестей. Образы рассказчиков. «Миргород». Социальная 

проблематика и идейный смысл. Особенности композиционного построения сборника, 

особенности сатиры и юмора. Поэма «Мертвые души», ее замысел, особенности жанра, 

сюжета и композиции. Эпическое и лирическое начала в поэме. Содержание лирических 

отступлений, их взаимосвязь и идейная функция. Система образов. Роль образа Чичикова 

в развитии сюжета и раскрытии основного замысла произведения. Образы дороги и 

тройки, их роль в поэме. Сатирическая острота и драматургическое новаторство 

драматургии Н. Гоголя  Драматургия Гоголя. Комедия «Женитьба». «Ревизор», идейный 

смысл и основные персонажи комедии, авторское истолкование, Хлестаков и 

«хлестаковщина». Мастерство Гоголя-драматурга. Значение комедии для русской 

драматургии и театра. «Петербургские» повести Н. Гоголя. «Петербургские повести», их 

идейное содержание и проблематика. Реально-бытовое и фантастическое в повестях 



«петербургского» цикла Николая Гоголя Повесть «Шинель», ее гуманистический пафос и 

особенности сюжета и композиции. 

Интерактивная форма: составление кластера «Творческий путь Гоголя”  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-

методические рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. 

Шаврыгин. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с. 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

ОС-2 Ответы на тест 

ОС-3 – выступление с докладом 

ОС-4 –составление конспекта 

ОС-5- презентации 

ОС-6 - участие в «круглом столе» 

ОС-7 – лабораторная работа 

ОС-8 – эссе 

ОС-9- коллоквиум- 

 

ОР-1 основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

ОР-2  движущие силы и основные 

закономерности историко-

культурного развития человека и 

общества 

ОР-3– основные этапы и 

ключевые события истории 

России и всеобщей истории; 

– важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

ОР-4– получать, обрабатывать и 

анализировать информацию, 

полученную из различных 

источников 

ОР-5– преобразовывать 

историческую информацию в 

историческое знание, 

осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной 

объективности и историзма; 

ОР-6– выявлять существенные 

черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

– соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; 

ОР-7– методами критики 

исторических источников и 

систематизации историко-

культурной информации; 

ОР-8– приемами критической 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

(экзамен) 

ОС- 10 Экзамен в форме устного 

собеседования и выполнения практической 

части  



оценки научной литературы; 

ОР-9– навыками осуществления 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской 

позиции 

ОР-10 Закономерности 

литературного процесса 1/3 XIX  

в., особенности  жанровой 

системы,  

 

ОР-11 основные научные 

исследования по древнерусской 

литературе;  

 

ОР-12 

содержание произведений, 

помещенных в списке для 

обязательного чтения 

ОР-13определить место  

произведения в историко-

литературном процессе; 

 

ОР-14 анализировать 

художественный текст,   

 

ОР-15 проводить 

библиографические и 

исторические разыскания,  

ОР-16 необходимыми 

литературоведческими 

понятиями,  

 

ОР-17 опытом анализа 

древнерусских текстов 

 

ОР-18 навыками составления 

рабочего конспекта 

  

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История русской 

литературы» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к экзамену 



 

1. Литературная ситуация первой трети XIX века. “Беседа любителей русского 

слова” и “Арзамас” в литературной борьбе 1810-х годов. 

2. Романтизм как литературное направление. Особенности русского 

романтизма. 

3. Крылов-баснописец и его место в русской литературе  

4. Художественные открытия Василия Жуковского. Мир его элегий и баллад. 

5. Творческие искания Константина Батюшкова. 

6. Движение декабристов и русская литература. Жизнь и поэзия К. Рылеева 

7. Традиционное и новаторское  в комедии А.Грибоедова «Горе от ума». 

8. А. Пушкин. Проблема периодизации.  Анализ лицейского и петербургского 

периодов творчества поэта. Лирика. 

9.  Творчество Пушкина периода «южной ссылки». Нравственно-

художественная проблематика южных поэм. Лирика. 

10. Творчество Пушкина периода михайловской ссылки. Художественное 

новаторство трагедии А. Пушкина «Борис Годунов». Лирика. 

11. Болдинская осень 1830 г. в творчестве А. Пушкина. Герои и их судьбы в 

цикле «Маленькие трагедии» . 

12. Новаторский характер прозы А. Пушкина (анализ одной из повестей 

«белкинского» цикла). 

13. Роман в  стихах «Евгений Онегин»: жанр, композиция, характеры. 

14. Творчество Пушкина конца 20-х - середины 30-х годов. Петербургская тема 

в творчестве А. Пушкина (повесть «Пиковая дама»). Лирика. 

15. Идейно-художественная структура романа «Капитанская дочка». 

16. Петр I и его эпоха в поэмах А. Пушкина (анализ «Полтавы» и «Медного 

всадника»). 

17. Поэзия пушкинского окружения. Характеристика одного из поэтов 

пушкинской «плеяды»  (П.А. Вяземский, Д.В. Давыдов, Н.М. Языков, А.А. Дельвиг, Е.А. 

Боратынский, И. Козлов). 

18. М. Лермонтов. Периодизация. Своеобразие образа лирического героя, 

ведущие темы и мотивы, стиль  его лирики.  

19. Образно-смысловая структура поэм М. Лермонтова («Песня про царя Ивана 

Васильевича…», «Мцыри», «Демон»)  

20. Драматургия М. Лермонтова (анализ пьесы «Маскарад») 

21. Роман М. Лермонтова «Герой нашего времени»: жанр, композиция, система 

героев. 

22. Творческий путь Н. Гоголя, этапы его  духовной эволюции. Идейно-

художественное единство цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

23.  Контрастный мир «Миргорода» Гоголя. Проблема идеала и 

действительности в сборнике. 

24. Реально-бытовое и фантастическое в повестях «петербургского» цикла 

Гоголя. 

25. Сатирическая острота и драматургическое новаторство комедии «Ревизор». 

26. Поэма «Мертвые души»: замысел и его реализация. Жанр. Композиция. 

Образная система.  

27. Самобытность поэтического дара и творческая эволюция А. Кольцова 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

2 х 1=9 

баллов 

6 х 1=6  

баллов 
150 баллов 120 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 

6 баллов 

max 

158 баллов 

max 

400 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  семестра 

 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 200 

 

23. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий  

 

Практическое занятие 1. Своеобразие русского романтизма  
Понятия пушкинского «окружения», «круга», «плеяды» и др.  



Определение хронологических рамок «пушкинского» периода русской литературы. 

Социально-исторические истоки романтизма и его сущность как литературного 

направления и художественного метода. 

1. В. А. Жуковский и К. Ф. Рылеев как два типа романтиков: 

а) отношение к современной действительности; 

б) ведущие типы творчества Жуковского и Рылеева; 

в) типы лирического героя у поэтов-романтиков; 

г) характер историзма; 

д) система жанров и ее характеристика; 

е) сущность поэзии в понимании Жуковского и Рылеева. 

3. Основные черты романтического стиля. 

4.  Жизнь и творчество А. Дельвига, Е. Баратынского, Н. Языкова, П. Вяземского, 

Д. Давыдова, И. Козлова. Песенная поэзия А. Кольцова. 

 

Интерактивная форма: работа в парах, поиск в Интернете  материалов по 

биографии поэтов.  

 

Практическое занятие 2. Лирика Пушкина. 
1. Обоснование  принципов  циклизации  стихотворений Пушкина 

(хронологическая, тематическая, смешанная). 

2. Ранняя  лирика  Пушкина  (1814-1820).  Основные тематические циклы, 

особенности стиха и языка, ритмы и рифмы стихов этого периода. 

3. Лирика  "южного периода"  (1820-1824).  Особенности романтизма Пушкина. 

4. Лирика 1824-1837 гг. Эволюция тем любви, дружбы, природы; философская  

лирика.   Тема   поэта   и  поэзии. Особенности стиха и языка, ритмов и рифмовки. 

 

Практическое занятие 3. Концепция личности в романе  

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

1. История истолкования образов Онегина и Татьяны в русской критике XIX–

XX вв. 

2. Принципы зеркальной композиции в построении сюжета и образов.  

3. Роль образа автора. Проблематика романа. 

4. Система образов романа. Принципы реалистической типизации. 

5. Особенности пушкинского психологизма («душевная жизнь, выраженная в 

сценах»). 

6. Особенности жанра «Евгения Онегина». 

7. Онегинская строфа. 

Интерактивная форма: эссе: «Жанровые и сюжетные особенности романа 

«Евгений Онегин»». 

 

Практическое занятие 4. Роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка»: 

проблематика и художественное своеобразие 

1. История создания, эволюция замысла романа «Капитанская дочка». 

2. Основные проблемы романа. Система сюжетных линий. Особенности 

конфликта и композиции. 

3. Место образа Пугачева в композиции романа. Новаторство Пушкина в 

трактовке личности Пугачева. 

4. Система образов романа. Приемы и способы создания характеров 

центральных персонажей. Сопряжение частных судеб с показом народного движения. 

5. Изображение крестьянского быта в «Дубровском» и «Капитанской дочке». 

Отражение взглядов Пушкина на крестьянское движение в идейно-художественной 

структуре романов. 



Интерактивная форма: Подготовьте научный доклад на тему «Стилевое 

своеобразие романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка»». 

 

Практическое занятие 5. Сюжетно-композиционная организация романа М. 

Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 
1. Сюжетно-композиционная структура романа: система рассказчиков и форм 

повествования. Авторская позиция. 

2. Система образов романа. Место Печорина в ней. 

3. Художественные функции пейзажа в романе (сопоставить пейзаж в «Княжне 

Мери» до и после дуэли). 

4. Философская проблематика. 

5. Проблема художественного метода романа (разные точки зрения на 

проблему; соотношение автора и героя, дистанция между ними; черты романтического 

стиля и ведущие принципы эстетического отношения к русской действительности 30-х гг. 

XIX в.). 

 

Практическое занятие 6. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

1. Замысел и творческая идея поэмы 

2. Двуплановость как основа композиции. Сюжетные и лирические начала в 

«Мертвых душах», их соотношение и значение в формировании романа-поэмы. 

3. Сюжетный план, принцип его построения. 

4. Мастерство создания типических характеров (на примере любой главы о 

помещиках). 

5. Лирические отступления и их соотношение с системой образов. Структура самых 

значительных отступлений (два отступления по выбору): (о 2-х писателях.-гл.7) и 

(Русь.-гл.9). 

6. Соединение в жанре «Мертвых душ» принципов романа и поэмы. Формирование 

на этой основе социально-сатирического романа-поэмы. 

7. Образ автора. 

Интерактивная форма: Проанализируйте письменно развитие сюжета и 

конфликта в поэме «Мертвые души».  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кременцов Л.П. Русская литература XIX  века. 1801-1850: учеб. пособие. 6-е изд., 

стер. М.: Флинта, 2017. 248 с.  [Электронный ресурс]:  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103801.  

2. Фортунатов Н.М. История русской литературы XIX века: учебник для бакалавров. 2-

е изд. М.: Юрайт, 2012. 670 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература 

1. История русской литературы XIX века: 1800-1830 годы: учеб. для вузов: в 2 ч. Ч.1 / 

Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М.: ВЛАДОС, 2001. 286, [1] с. (Библиотека 

УлГПУ). 

2. История русской литературы XIX века: 1800-1830 годы: учеб. для вузов: в 2 ч. Ч.2 / 

Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М.: Владос, 2001. 255 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

3. Кременцов Л.П. Русские поэты XIX века: Хрестоматия. М.: Флинта: Наука, 2004. 

528 с. [Электронный ресурс]:  Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=109521.  

4. Янушкевич, А. С. История русской литературы первой трети XIX века : учебное 

пособие / А.С. Янушкевич. - Москва : Флинта, 2013. - 748 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364254.  
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Интернет-ресурсы 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. История 

русской 

литературы 

https://cyberleninka.ru/art

icle/n/prostranstvennyy-

obraz-tserkvi-v-

proizvedeniyah-n-v-

gogolya 

 

Сапченко Л.А 

Пространственный 

образ церкви в 

произведениях Н.В. 

Гоголя.  

 

Свободный 

доступ 

2. История 

русской 

литературы 

https://yadi.sk/i/ksPAH9l

MpynH2 

Сапченко Л.А. Н.В. 

Гоголь в диалоге с 

русской литературой 

XVIII – первой трети 

XIX века.  

Свободный 

доступ 

3. История 

русской 

литературы 

http://biblioclub.r

u/index.php?page=razdel

&sel_node=1376  

 

Сиповский В.В. 

история русской 

словесности. 

Директ-Медиа, 

2015 

Свободный 

доступ 

 

Модуль 4. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История и поэтика русского 

романа» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): УК-5; ПК-13 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

ОР-1 

 – на базовом уровне 

специфику 

проблематику и 

основные идеи 

философии; 

– основные 

сложившиеся в 

науке представления 

о движущих силах и 

закономерностях 

историко-

культурного 

развития человека и 

общества; 

– на базовом уровне 

методы 

ОР-2 

– анализировать 

социокультурные 

различия в 

современном мире; 

– использовать 

философский 

терминологический 

аппарат; 

– обсуждать 

проблемы 

мировоззренческого, 

нравственного, 

общественного и 

личностного 

характера; 

– конструктивно 

ОР-3 

– на базовом 

уровне методами 

критики и 

систематизации 

источников и 

литературы; 

– навыками 

формирования 

гражданской 

позиции по 

мировоззренчески

м вопросам. 



исторического 

познания,  

– ключевые события 

истории России и 

всеобщей истории; 

– важнейшие 

достижения 

материальной и 

духовной культуры 

человечества. 

взаимодействовать с 

окружающими с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей; 

– оценивать и 

сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников; 

– оперировать 

аргументами в 

отстаивании 

собственной позиции 

по различным 

проблемам истории. 

 

ПК-13 Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальным 

и подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее современного 

развития 

 

 

ОР-4 

– этапы 

исторического 

становления и 

развития 

языкознания и 

литературоведения;  

– специфику 

классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

методологии 

 

ОР-5 

– соотносить 

основные этапы 

исторического 

становления и 

развития языкознания 

и литературоведения 

со спецификой, 

актуальными 

задачами, методами и 

концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

развития данных 

предметных областей; 

– соотносить 

освоенные 

языковедческие и 

литературоведческие 

знания со спецификой 

классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

методологии; 

 

ОР-6 

– приёмами 

интерпретации 

языковых фактов 

и анализа текста; 

– классической, 

неклассической и 

постнеклассическ

ой общенаучной 

методологией.   

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Н о м е р  с е м е с т р а Учебные занятия Ф о
р

м
а 
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о
м
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т

о
ч
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я
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я
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С
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о
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р
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

6 4 144 4 12 - 119 
экзамен 

9 

Итого: 4 144 4 12 - 119 9 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 семестр 

Тема 1. Общественно-литературный процесс во 

второй половине XIX в. Общая характеристика. 
2  - 12 2 

Тема 2. Натуральная школа. А. И. Герцен. Н. Г. 

Чернышевский. 
2  4 12 2 

Тема 3. Поэзия. Ф. И. Тютчев. А. А. Фет. Н. А. 

Некрасов. 
-  - 12 2 

Тема 4. И. С. Тургенев. Повести и рассказы. -  2 12 2 

Тема 5. И. С. Тургенев. Романы. -  2 12 2 

Тема 6. И. А. Гончаров. Творческий путь.  -  2 12 2 

Тема 7. И. А. Гончаров. Романы. -  2 12 2 

Тема 8. А. Н. Островский. Комедии. -  2 12 2 

Тема 9.А. Н. Островский. Драмы. -  2 12 2 

Тема 10. Своеобразие реализма писателей-

демократов 60-х годов XIX века. 
- - - 11 2 

ИТОГО в 6 семестре 4  12 119 20 

 

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Краткое содержание курса (5 семестр) 

 

Тема 1. Общественно-литературный процесс во второй половине XIX в. 

Общая характеристика. 

Общественно-политическая обстановка в России. Журналистика и литературная 

критика этих лет. Основные направления в развитии русской поэзии, проза и драматургии. 



Тема 2. Натуральная школа. А.И. Герцен. Н.Г. Чернышевский.  

История и поэтика натуральной школы. Творческий путь А.И. Герцена. Повести и 

рассказы: поэтика. Особенности поэтики мемуарной прозы: «Былое и думы». Место и 

роль Чернышевского в общественно-политической и литературной жизни России 60-х 

годов. Этика и эстетика и литературная критика Чернышевского. Идейно-эстетическое 

своеобразие романа «Что делать?» и его воздействие современную русскую литературу. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение специфики женских сновидений в 

романе Чернышевского. 

Тема 3. Поэзия. Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. Н.А. Некрасов.  

Своеобразие философской лирики поэта. Человек и мир в лирике Тютчева первого 

этапа (1820-1840 гг.). Христианское мирочувствование как основа лирики второго этапа 

(1850-1870 гг.). 

А.А. Фет. Импрессионистичность и музыкальность лирики Фета. «Борьба со 

временем» как поэтическая форма воплощения жизненной гармонии в лирике поэта. 

Очеловечивание природы и «оприродование» человека у Фета. 

Некрасов как поэт революционной демократии и как народный поэт. Становление 

Некрасова-поэта в 40-начале 50-х годов. Сатирическое поэзия Н.А. Некрасова. Сборник 

1856 года «Стихотворения». Его структура, идейно-образное содержание. Эпизация 

лирики в 1860-е годы. Образы народа и России, человека-идеала и своеобразие их 

воплощения в лирике Н.А. Некрасова. Народные поэмы Н.А. Некрасова «Коробейники» и 

«Мороз, Красный нос» как этапы постижения крестьянского мира. «Кому на Руси жить 

хорошо» как поэма-эпопея. Своеобразие сюжета и композиции. Развитие образа народа и 

проблемы счастья в поэме. Место и роль образа Гриши Добросклонова. 

Интерактивная форма: тренинг по выразительному чтению; работа в 

микрогруппах – анализ стихотворений Н.А. Некрасова; деловая игра (определение 

стихотворных размеров). 

Тема. 4. И.С. Тургенев. Повести и рассказы.  

Творческий путь И.С. Тургенева. Своеобразие художественного мышления 

писателя. Идейно-художественное своеобразие «Записок охотника». Образ природы и 

народа в книге. Фантастические повести и рассказы И.С. Тургенева («Сон», «Призраки», 

«Песнь торжествующей любви», «Клара Мили»). «Стихотворения в прозе». Жанрово-

родовые особенности, тематика, проблематика, особенности поэтики. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по анализу стихотворений в прозе. 

Тема 5. И.С. Тургенев. Романы. 

Романы И.С. Тургенева 1850-х годов (“Рудин”, “Дворянское гнездо”, “Накануне”): 

своеобразие сюжета и композиции, роль эпилога. И.С. Тургенев после “Отцов и детей”. 

Роман “Дым”.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по анализу эпизода; групповое 

обсуждение эпизода смерти Базарова.  

Тема 6. И.А. Гончаров. Творческий путь.  

Творческий путь И.А. Гончарова. Своеобразие его художественного мира. Очерк в 

творческом наследии писателя. Жанровое своеобразие книги И.А. Гончарова «Фрегат 

«Паллада»». 

Тема 7. И.А. Гончаров. Романы.  

Романы И.А. Гончарова: проблематика, особенности сюжета и композиции, 

символическая образность как способ воплощения общечеловеческого. «Обыкновенная 

история» И.А. Гончарова. Роль традиции «натуральной школы» в романе. Центральный 

конфликт романа, его социально-исторический и философский уровни. «Обломов». 

Мифопоэтическое и социально-историческое в романе. «Обрыв» как роман-итог. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по анализу эпизода; учебная 

дискуссия по проблеме интерпретации образа Обломова.  

Тема 8. А.Н. Островский. Комедии.  



А.Н. Островский - создатель русского национального театра. Основные этапы 

творческого пути. Комедия в творчестве Островского: становление жанра комедии в 

творчестве драматурга (“Свои люди – сочтемся!”), народная комедия 1850-х годов и ее 

развитие в 1860-1870-е годы (“Не в свои сани не садись”, “Правда хорошо, а счастье 

лучше”, “Горячее сердце”), сатирическая комедия в творчестве Островского 1860-1870-х 

годов (“Волки и овцы”, “На всякого мудреца довольно простоты”), “печальные” комедии 

1870-1880х годов (“Последняя жертва”, “Невольницы”, “Таланты и поклонники”).  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по мизансценированию; семинар-

дискуссия о причинах самоубийства Катерины. 

Тема 9. А.Н. Островский. Драмы.  

Драма в творчестве А.Н. Островского. Народная драма “Не так живи, как хочется”, 

“Гроза” как “русская трагедия”, “Бесприданница” как социально-психологическая драма. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия об интерпретации писателем роли 

личности в истории. 

 

Самостоятельная работа 

Тема 10. Своеобразие реализма писателей-демократов 60-х годов XIX века. 

Своеобразие в изображении народа. Художественные особенности очерка в их 

творчестве. Повесть в творческом наследии писателей-демократов. 

Интерактивная форма: семинар-беседа о типе разночинца у писателей-

шестидесятников. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. 
Самостоятельная работа осуществляется на основе учебного сайта ИСТОРИЯ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 1840—1860 ГГ. Режим доступа по ссылке 

https://sites.google.com/view/1840-1860 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. Аудиторная 

самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных заданий 

(интерактивных форм) по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой 

контрольных материалов, которая включает набор интерактивных форм на сайте дисциплины. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к заполнению контрольных интерактивных форм на сайте дисциплины. 

 



Примеры контрольной интерактивной формы  

1. Дайте типологический анализ сюжета рассказа В.А.Соллогуба «Метель» (11 

вопросов). 

2. Штольц и Обломов в романе И.А.Гончарова «Обломов» (15 вопросов). 

Оценивание — по одному баллу за ответ на вопрос. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 
 

1. Основные литературные журналы второй половины 19 века. 

2. Своеобразие структуры романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» 

3. Своеобразие понимания Н. Г. Чернышевским места и роли литературы в 

общественной жизни. 

4. Своеобразие композиции стихотворения Н. А. Некрасова «В дороге»? 

5. Своеобразие композиции стихотворения Н. А. Некрасова «Размышление у 

парадного подъезда»? 

6. Своеобразие композиции стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка»? 

7. Своеобразие композиции стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога»? 

8. Своеобразие композиции поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и 

чем она обусловлена? 

9. Развитие темы счастья в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»? 

10. Сюжетная роль образа Гриши Добросклонова в части «Пир на весь мир» поэмы Н. 

А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»  

11. Основные символы, определяющие поэтический мир Ф. И. Тютчева. 

12. Воплощение в лирике А. А. Фета «борьбы со временем». 

13. Воплощение в стихотворениях А.К. Толстого его общественной и эстетической 

позиции. 

14. Своеобразие структуры романов И. А. Гончарова. 

15. Своеобразие структура романов И. С. Тургенева. 

16. Основные особенности «народной комедии» А. Н. Островского. 

17. Основные особенности «сатирической комедии» А. Н. Островского. 

18. Перечислите основные особенности «печальной комедии» А. Н. Островского. 

19. Своеобразие развития конфликта долга и страсти в драме А. Н. Островского 

«Гроза». 

20. Своеобразие реализма писателей-демократов 1860-х годов. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1.  Учебный сайт ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 1840—1860 ГГ.: 

https://sites.google.com/view/1840-1860 

2. Артамонов В. Н. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-

методические рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 



и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, самостоятельные 

и контрольные работы по лингвистическому анализу текста. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях.  

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Выполнение контрольных интерактивных 

форм 

 

ОС-2 Мини-выступление 

 

ОР-2 

– анализировать социокультурные 

различия в современном мире; 

– использовать философский 

терминологический аппарат; 

– обсуждать проблемы 

мировоззренческого, 

нравственного, общественного и 

личностного характера; 

– конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими с учетом их 

социокультурных особенностей; 

– оценивать и сопоставлять 

информацию, полученную из 

различных источников; 

– оперировать аргументами в 

отстаивании собственной позиции 

по различным проблемам 

истории. 

 ОР-3 

– на базовом уровне методами 

критики и систематизации 

источников и литературы; 

– навыками формирования 

гражданской позиции по 

мировоззренческим вопросам. 

ОР-5 

– соотносить основные этапы 

исторического становления и 

развития языкознания и 

литературоведения со 

спецификой, актуальными 

задачами, методами и 



концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами 

развития данных предметных 

областей; 

– соотносить освоенные 

языковедческие и 

литературоведческие знания со 

спецификой классической, 

неклассической и 

постнеклассической общенаучной 

методологии; 

 ОР-6 

– приёмами интерпретации 

языковых фактов и анализа 

текста; 

– классической, неклассической и 

постнеклассической общенаучной 

методологией.   

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования и 

выполнения практической части 

(литературоведческого анализа текста) 

 

ОР-1 

 – на базовом уровне специфику 

проблематику и основные идеи 

философии; 

– основные сложившиеся в науке 

представления о движущих силах 

и закономерностях историко-

культурного развития человека и 

общества; 

– на базовом уровне методы 

исторического познания,  

– ключевые события истории 

России и всеобщей истории; 

– важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры человечества. 

ОР-4 

– этапы исторического 

становления и развития 

языкознания и 

литературоведения;  

– специфику классической, 

неклассической и 

постнеклассической общенаучной 

методологии 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История русской 

литературы». 

 



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Общественно-литературный процесс 40-х–60-х годов. Общая характеристика.  

2. Творчество Н.А. Некрасова 40-50-х годов. Становление поэтической системы. 

3. Образ народа в лирике Н.А. Некрасова. 

4. Народные поэмы Н.А. Некрасова 60-х годов. Их эстетическое своеобразие.  

5. «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова. Жанр, художественная структура, 

воплощение образа народа и проблемы счастья.  

6. Н.Г. Чернышевский-художник. Роман «Что делать?». Своеобразие сюжета, 

композиции, принципов изображения человека. 

7. Роман И.А. Гончарова. Своеобразие проблематики и художественной 

структуры. 

8. Роман И.А. Гончарова «Обломов». «Обломовщина» и ее интерпретация в романе 

и русской литературной критики 19 века. 

9. Творческий путь И.С. Тургенева. Своеобразие его художественного мира. 

10.«Записки охотника» И.С. Тургенева. Идейно-художественное своеобразие 

цикла. Образ природы и народа в книге. 

11.Романы И.С. Тургенева 50-х годов. Своеобразие сюжета, композиции и 

изображения человека («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»). 

12.Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Концепция героя времени в романе.  

13.Фантастические повести и рассказы И.С. Тургенева («Сон», «Призраки», «Песнь 

торжествующей любви», «Клара Мили»). 

14.«Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева. Жанрово-родовые особенности, 

тематика, проблематика, особенности поэтики. 

15.Становление жанра комедии в творчестве А.Н. Островского. Идейно-

художественная специфика комедии «Свои люди – сочтемся!».  

16.Народная комедия в творчестве А.Н. Островского. Проблематика и поэтика 

комедии «Не в свои сани не садись».  

17.Сатирическая комедия в творчестве А.Н. Островского. Проблематика и поэтика 

комедий «Волки и овцы», «На всякого мудреца довольно простоты».  

18.«Печальная комедия» в творчестве А.Н. Островского. Своеобразие сюжета и 

поэтики комедий «Невольницы». 

19.Драма в творчестве А.Н. Островского. Жанровое своеобразие, особенности 

поэтики драмы «Гроза», «Бесприданница».  

20.Образ Катерины в идейно-художественной структуре драмы А.Н. Островского 

«Гроза» и его истолкование Добролюбовым и Писаревым. 

21.А.А. Фет. Импрессионистичность и музыкальность лирики Фета. «Борьба со 

временем» как поэтическая форма воплощения жизненной гармонии в его стихах.  

22.Ф.И. Тютчев. Человек и мир, природа и Бог в его поэзии. 

23.А.К. Толстой. Общественная и литературная позиция А.К. Толстого. Поэзия 

А.К. Толстого: лирика и сатира. Историко-политическая тема и ее решение в «Князе 

Серебряном» и в драматургической трилогии. 

24.Своеобразие реализма писателей-демократов 60-х гг. XIX века. Новаторский 

характер концепции личности у писателей-демократов. Своеобразие в изображении 

народа. Стилевые особенности их прозы. 



 

Примерные практические задания к экзамену  

1. КОМПОЗИЦИЯ СЮЖЕТА: Особенности композиции сюжета рассказа 

И.И.Панаева "Кошелек". 

2. СЮЖЕТ: Особенности сюжета и фабулы рассказа И.И.Панаева "Как добры люди!". 

3. СЮЖЕТ: Роль внесюжетных и вставных элементов в рассказе Д.В.Григоровича 

"Гуттаперчевый мальчик". 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение практических занятий 1 20 

3. Работа на занятии: 

 
20 240 

4. Контрольные работы: 

№ 1 (5 семестр) 

№ 2 (5 семестр) 

  

32 

32 
64 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контроль

ные 

работы 

Экзамен 

  

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20 

баллов 

20 х 12=240 

баллов 
64 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 
20 баллов max 

240 баллов 

max 

64 балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии общего оценивания: 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 200 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 



Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N1.  ЛИРИКА Н.А.НЕКРАСОВА. СВОЕОБРАЗИЕ   

ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА. (4 часа) 

 
ПЛАН И ЗАДАНИЯ: 

1. «В доpоге» и «Тpойка» 

   Подготовить анализ стихотвоpений, ответив на следующие вопpосы: 

 Какова основная тема стихотвоpений? В чем своеобразие ее воплощения в каждом 

стихотворении? 

 Какой образ является основным в этих стихах? В чем своеобразие его воплощения в 

каждом стихотворении? 

 Какой мотив является основным в этих стихах? В чем своеобразие его воплощения в 

каждом стихотворении? 

2.  «Размышление у паpадного подъезда» 

   Повтоpите по лекциям тpадиции одического повествования. Особое внимание обpатите 

на своеобpазие оды у Г.Р. Деpжавина. Подготовьте анализ стихотвоpения, ответив на 

вопpосы: 

 Из скольки частей состоит стихотворение? Выделите фрагменты, из которых состоят 

эти части? Озаглавьте каждую часть. 

 Какой образ является основным в каждой из частей стихотворения? В чем своеобразие 

его построения в каждой из частей? 

 В чем своеобразие построения образа народа в стихотворении? 

 Какие тpадиции одического повествования использует Некpасов, создавая обpаз 



Вельможи? Пpоследите pазвитие основной метафоpы, создающей этот обpаз. 

 Какой образ завершает стихотворение, в чем его своеобразие?  

3.  «Железная доpога» 

 Функции эпигpафа. 

 1 часть - поэзия пpиpоды. Своеобpазие ее воспpиятия и поэтического pешения.  

 2 часть - поэзия наpодного стpадания и подвига. Литеpатуpно-сказочные тpадиции в 

pешении этой темы. 

 3 часть - споp о твоpческих возможностях наpода. Позиции стоpон. 

 4 часть - социально-истоpическое pешение обpаза наpода. 

ЛИТЕPАТУPА: 

1. Скатов Н.Н. «Я лиpу посвятил наpоду своему»: о твоpчестве Н.А. Некpасова. - М., 

1985, С.12-15, 73-87, 105-116. Эти же статьи можно найти в книгах: Он же. Поэты 

некpасовской школы. - Л., 1968, С.23-30, 32-43. Он же. Литеpатуpные очеpки. - М., 

1985, С.157-173. 

2. Коpман Б.О. Лиpика Некpасова. - Воpонеж, 1964.  (Глава 2, ч.3-4: глава 3, ч.2-3). 

3. Пpозоpов Ю.М. Стихотвоpение «Тpойка» в твоpческой эволюции Н.А. Некpасова. // 

Анализ художественного пpоизведения в контексте твоpчества писателя. Книга для 

учителя. М.,1987. С.74-88. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N 2. «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО» - «ЭПОПЕЯ 

НАРОДНОЙ ЖИЗНИ». (4 часа) 

 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ: 

1. По СЛТ или КЛЭ выписать определение «Эпопея» 

2. Споры о расположении частей поэмы 

Задание: прочитайте одну из предложенных работ. Выпишите порядок, предлагаемый 

автором и его аргументацию. На полях отметьте положения других исследователей, 

которые оспариваются в изученной вами pаботе. 

1. Пpокшин В.Г. Поэма Н.А.  Некpасова «Кому на Руси жить хоpошо». - М., 1986, С.10-

31. 

2. Твеpдохлебов И.Ю. Поэма Некpасова «Кому на Руси жить хоpошо?». - М., 1959. 

3. Шамоpикова И.В. Расположение частей поэмы Н.А.  Некpасова «Кому на Руси жить 

хоpошо».  // Вопpосы текстологии.  - М., 1957. 

4. Чеpвяковский С.А. Обзор исследования поэмы «Кому на Руси жить хоpошо». 

//Некpасовский сбоpник. Т.3, - М; Л., 1960. 

5. Евстигнеева Л. А. Спорные вопpосы изучения поэмы Н.А.  Некpасова «Кому на Руси 

жить хоpошо».  // Н.А.Некpасов и русская литеpатуpа, 1821-1971. - М., 1971. 

6. Гpуздев А.И. О композиции поэмы «Кому на Руси жить хоpошо» :(Порядок частей).  // 

Истоки великой поэмы: Сб. статей. - Яpославль, 1962. 

   3. Сюжетно-композиционное стpоение поэмы. 

1. Образ народа, своеобразие его решения в каждой из частей и в поэме в целом. 

2. Тема поисков счастья и тема наpодного сознания. Их pазвитие в каждой части и в 

поэме в целом. 

3. Место и pоль Гpиши Добpосклонова в сюжете поэмы. 

ЛИТЕPАТУPА: 

1. Скатов Н.Н. «Я лиpу посвятил наpоду своему», С.116-160; или Он же. Литеpатуpные 

очеpки. С.174-209. 

2. Гpуздев А.И. Поэма Некpасова «Кому на Руси жить хоpошо». // Русская классическая 

литеpатуpа: Разбоpы и анализы. -М., 1969, С.281-306. 

3. Пpокшин В.Г. Поэма Н.А.  Некpасова «Кому на Руси жить хоpошо». - М., 1986.  



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N 3. ОБРАЗ ГЕРОЯ ВРЕМЕНИ В РОМАНЕ И. 

С..ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ». (4 часа) 

 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ: 

1. Своеобpазие базаpовского нигилизма: 

 Как pаскpывают содеpжание понятия «нигилизм» и «нигилист» pазличные 

пеpсонажи в pомане? (Глава V). 

 Каково отношение Базаpова к искусству, науке, пpиpоде? (Главы VI, IХ, Х). 

 Каково отношение Базаpова к любви? (Главы VII, ХV). 

 Каково отношение Базаpова к наpоду? (Глава Х). 

 Каково отношение Базаpова к *людям вообще? (Главы ХV, XIX). 

2. Каковы истоки базаpовского нигилизма (Главы Х, ХХI). 

3. Можно ли назвать Базаpова pеволюционеpом-демокpатом? революционером вообще? 

4. Сюжетное pазвитие обpаза Базаpова: 

 Поведение Базаpова до встречи с Одинцовой, отношение к окружающим людям и к 

себе? 

 В чем суть перелома, происшедшего с Базаpовым после встречи с Одинцовой и 

любовью к ней?  

 Каково поведение Базаpова после pасставания с Одинцовой, его отношение к 

окружающим и к себе (особо глава XXI). 

 Почему смеpть Базаpова - «подвиг» (по Д. И. Писареву)? 

5. Идейно-художественное значение эпилога. 

ЛИТЕPАТУPА: 

1. Маpкович В.М. Человек в романах Туpгенева. - Л., 1975, С.91-125, или Он же: И.С. 

Туpгенев и pусский реалистический роман XIX века (30-50-е годы). - Л., 1982, С.186-

202. 

2. Лебедев Ю. Роман Туpгенева «Отцы и дети». - М., 1980. 

3. Манн Ю. Базаpов и дpугие.  // Новый миp, 1986, N9. 

4. Бялый Г. Роман Туpгенева «Отцы и дети. - Л., 1963. 

5. Пустовойт П. Г. Роман И. С. Туpгенева «Отцы и дети» и идейная борьба 60-х годов. - 

М., 1960. 

6. Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество. // Вехи. Из глубины. -М., 1991, С.31-72. 

7. Фpанк С.Л. Этика нигилизма: (к характеристики нравственного мировоззрения pусской 

интеллигенции).  // Там же. С.167-199. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N 4. ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

ДРАМЫ А.Н.ОСТРОВСКОГО «ГРОЗА». (4 часа) 

 
ПЛАН: 

1. Система конфликтов в драме. 

2. Как развивается основной конфликт в социальной сфере? (Действие 4, явление 2). 

3. Как развивается основной конфликт в семейной сфере? (Действие 1, явление 4). 

4. Как развивается конфликт в нpавственно-психологическом миpе главной героини: 

 этапы pазвития конфликта; 

 основное содеpжание каждого из этапов. 

5. Символ грозы, его художественное значение в пьесе. 

ЛИТЕPАТУPА: 

1. Лотман Л. М. Остpовский и литеpатуpно-театpальное движение 1850-1860-х годов. // 

Остpовский и литеpатуpно-театpальное движение XIX-ХХ вв. - Л., 1974, С.83-111. 

2. Лебедев Ю. О народности «Грозы», «pусской тpагедии» А.Н. Остpовского. // Русская 



литеpатуpа. - 1981. - N1. - С.14-31. или В книге: Лебедев Ю. В сеpедине века. С.275-300. 

3. Жуpавлева А.И. «Гpоза» А.Н. Остpовского. // Литеpатуpа в школе. -1984. -N 2. или: 

Анализ дpаматуpгического пpоизведения. Л., 1988, С.196-212. 

4. Анастасьева А. Н. «Гpоза» А.Н. Остpовского. - М., 1975. 

5. Холодов Е. Катеpина Кабанова: (Опыт характеристики героини дpамы А.Н. 

Остpовского «Гpоза»). // Русская классическая литеpатуpа: Разбоpы и анализы / Сост. 

Д. Устюжанин. - М., С.244-268. 

6. Вайман С. Гармонии таинственная власть: об органической поэтике. - М.: Сов. 

писатель, 1979, С.158-166 

7. Матлин М.Г. Символика заглавного образа в драме А. Н. Островского «Гроза». // 

Поэтика заглавия художественного произведения. Ульяновск, 1991. С. 51-61. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N 5. «ОБЛОМОВ» И. А. ГОНЧАРОВА. (4 часа) 

 

ПЛАН: 

1. Определение обломовщины, данное Добролюбовым и Дружининым. (Сделать 

соответствующие выписки из статей.) 

2. Определение обломовщины в романе. (Найти соответствующие эпизоды и 

проанализировать контекстуальное значение слова «обломовщина».) 

3. Обломовщина и герои романа. (Найти в романе эпизоды, когда «обломовщина» 

обнаруживается в других персонажах и проанализировать их.) 
ЛИТЕPАТУPА: 

1. Добpолюбов Н.А. Что такое обломовщина? // По любому изданию. 

2. Дpужинин А.В. «Обломов»: Роман И. А. Гончаpова.  // Дpужинин А.В. Литеpатуpная 

кpитика. - М., 1983, С.290-313 

3. Овсянико-Куликовский Д.Н. «Истоpия pусской интеллигенции» // Он же. Литеpатуpно-

кpитические pаботы: в 2-х т. Т.2, - М., 1989 (главы «Илья Ильич Обломов», 

«Обломовщина - Штольц».) 

4. Тиpген П. Обломов как человек-обломок (и постановка проблемы «Гончаpов и 

Шиллеp»). // Русская литеpатуpа. - 1990. - N 3. - С.18-33. 

5. Кантоp В. «Долгий навык к сну». // Кантор В. В поисках личности: Опыт русской 

классики. М., 1994. 

6. Отpадин М.В. К вопpосу о своеобpазии эпической объективности и pоли юмоpа в 

pомане И.А. Гончаpова «Обломов». // Материалы юбилейной гончаpовской 

конфеpенции 1987 года. С.115-126. 

7. Отpадин М.В. «Сон Обломова» как художественное целое (некотоpые пpедваpительные 

замечания). // Русская литеpатуpа.- 1992. - N 2 - С.3-17. 

8. Лощиц Ю. Гончаpов. -М., 1977 (ЖЗЛ) 

9. Кpаснощекова Е. «Обломов» И.А. Гончаpова. -М., 1970. 

10.Краснощекова Е. Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. СПб., 1997. с. 221-

349. 

11. Дунаев М. М. Обломовщина духовная, душевная и телесная. // И. А. Гончаров: 

Материалы Международной конференции, посвященной 185-летию со дня рождения И. 

А. Гончарова. Ульяновск, 1998. С. 113-124. 

 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 



1. Русская литература XIX века. 1850-1870: учебное пособие. 4-е изд., стер. М.: 

Флинта, 2017. 287 с. [Электронный ресурс]:  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103802.  

2. Русская литература XIX века. 1880-1890: учебное пособие. 4-е изд., стер. М.: 

Флинта, 2017. 383 с. [Электронный ресурс]:  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1038023.   

3. Фортунатов Н.М. История русской литературы XIX века: учебник для 

бакалавров. 2-е изд. М.: Юрайт, 2012. – 670 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература 

1. История русской литературы XIX века: 40-60-е годы: учеб. пособие для вузов. / 

Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. 2-е изд. М.: Издательство Московского 

университета, 2001. 505, [2] с. (Библиотека УлГПУ). 

2. История русской литературы XIX века: 70-90-е годы: учеб. для вузов. / Под ред. 

В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаевой. М.: Издательство Московского 

университета, 2001. 797 , [2] с. (Библиотека УлГПУ). 

3. История русской литературы: в 10 т. Т. 8. Литература 60-х годов. Ч. 1.  М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. 482 с. [Электронный ресурс]:  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41341.  

4. Роговер Е.С. Русская литература XIX века: учебное пособие для пед. вузов. СПб.: 

Сага; М.: Форум, 2008. – 430 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. История 

русской 

литературы 

http://www.goncharov.s

pb.ru/oblomov_kritika/ 

  

Роман И.А. 

Гончарова 

«Обломов» в 

русской критики» / 

Сост., автор вступ. 

статья и 

комментариев М.В. 

Отрадин. Л., 1991 

304 с.  

Свободный  

доступ 

2. История 

русской 

литературы 

http://www.goncharov.s

pb.ru/nedz_1996/ 

  

 

 Недзвецкий В.А. 

Романы И.А. 

Гончарова. М., 1996. 

192 с. 

Свободный  

доступ 

3.  История 

русской 

литературы 

http://www.goncharov.s

pb.ru/kras_mir/ 

  

 

Краснощекова Е. А. 

Иван Александрович 

Гончаров: Мир 

творчества. СПб., 

1997.  

Свободный  

доступ 

4 История 

русской 

литературы 

http://feb-

web.ru/feb/tyutchev/def

ault.asp 

 

Тютчев Ф.И. Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1038023
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41341
http://www.goncharov.spb.ru/oblomov_kritika/
http://www.goncharov.spb.ru/oblomov_kritika/
http://www.goncharov.spb.ru/nedz_1996/
http://www.goncharov.spb.ru/nedz_1996/
http://www.goncharov.spb.ru/kras_mir/
http://www.goncharov.spb.ru/kras_mir/
http://feb-web.ru/feb/tyutchev/default.asp
http://feb-web.ru/feb/tyutchev/default.asp
http://feb-web.ru/feb/tyutchev/default.asp


5 История 

русской 

литературы 

http://feb-

web.ru/feb/gonchar/defa

ult.asp 

 

Гончаров И.А. Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

Модуль 5. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История и поэтика русского 

романа» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): УК-5; ПК-13 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

ОР-1 

 – на базовом уровне 

специфику 

проблематику и 

основные идеи 

философии; 

– основные 

сложившиеся в 

науке представления 

о движущих силах и 

закономерностях 

историко-

культурного 

развития человека и 

общества; 

– на базовом уровне 

методы 

исторического 

познания,  

– ключевые события 

истории России и 

всеобщей истории; 

– важнейшие 

ОР-2 

– анализировать 

социокультурные 

различия в 

современном мире; 

– использовать 

философский 

терминологический 

аппарат; 

– обсуждать 

проблемы 

мировоззренческого, 

нравственного, 

общественного и 

личностного 

характера; 

– конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей; 

– оценивать и 

ОР-3 

– на базовом 

уровне методами 

критики и 

систематизации 

источников и 

литературы; 

– навыками 

формирования 

гражданской 

позиции по 

мировоззренчески

м вопросам. 

http://feb-web.ru/feb/gonchar/default.asp
http://feb-web.ru/feb/gonchar/default.asp
http://feb-web.ru/feb/gonchar/default.asp


достижения 

материальной и 

духовной культуры 

человечества. 

сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников; 

– оперировать 

аргументами в 

отстаивании 

собственной позиции 

по различным 

проблемам истории. 

 

ПК-13 Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальным 

и подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее современного 

развития 

 

 

ОР-4 

– этапы 

исторического 

становления и 

развития 

языкознания и 

литературоведения;  

– специфику 

классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

методологии 

 

ОР-5 

– соотносить 

основные этапы 

исторического 

становления и 

развития языкознания 

и литературоведения 

со спецификой, 

актуальными 

задачами, методами и 

концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

развития данных 

предметных областей; 

– соотносить 

освоенные 

языковедческие и 

литературоведческие 

знания со спецификой 

классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

методологии; 

 

ОР-6 

– приёмами 

интерпретации 

языковых фактов 

и анализа текста; 

– классической, 

неклассической и 

постнеклассическ

ой общенаучной 

методологией.   

 

7. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о

я
т.

 

р
аб

о
та

, 

ч
ас

 

Трудоемк. 



Зач. 

ед. 
Часы 

5 4 144 4 12 - 119 
экзамен 

(27) 

Итого: 4 144 4 12 - 119 27 

 

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

8.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

З
ан

я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 З
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

О
б

ъ
ем

 
у

ч
. 

Р
аб

. 

С
 

п
р

и
м

. 
 

И
н

те
р

ак
т.

 Ф
о

р
м

  

5 семестр 

Тема 1. Русская литература 1870—1890-х гг. Введение. 4  10  2 

Тема 2. Писатели-народники  2 10  2 

Тема 3. М.Е.Салтыков-Щедрин.  2 10  4 

- Тема 4. Н.С.Лесков.  2 10  2 

Тема 5. Ф.М.Достоевский.  2 10  4 

Тема 6. Л.Н.Толстой.  2 10  4 

Тема 7. А.П.Чехов.  2 10  4 

Тема 8. Г.И.Успенский.   10  2 

- Тема 9. В.М.Гаршин.   10  2 

- Тема 10. В.Г.Короленко.   10  2 

- Тема 11. Д.Н.Мамин-Сибиряк. 
  

10 
 2 

- Тема 12. Поэзия второй половины 19 в. 
  9  2 

ИТОГО: 5 семестр 
4 10 119 27 

32 

(30,5%) 

 

8.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Краткое содержание курса (6 семестр) 

 

- Тема 1. Русская литература 1870—1890—х гг. Введение. 

- Периодизация литературного процесса 1870—1890-х гг.  

Основные свойства историко-литературного процесса этого периода. Мировоззренческие 

принципы писателей и идейное содержание литературы. Жанровое своеобразие 

литературы. Христианская мировоззренческая основа творчества писателей этого 

периода. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (составление синхронистических 

таблиц).  



- Тема 2. Писатели-народники. 

Мировоззренческие и культурфилософские основы народнической литературы. 

Две тенденции в ее развитии: социально-реалистическая и религиозно-романтическая. 

Жанрово-поэтическое своеобразие народнической литературы. Эстетические принципы 

организации художественного целого и роль автора-повествователя. Творчество Николая 

Николаевича Златовратского. Структура повести «Крестьяне-присяжные» и рассказа 

«Авраам», библейские мотивы в творчестве писателя. 

Интерактивная форма: составление кластера «Писатели-народники и их 

произведения» с использованием интерактивной доски. 

  

Тема 3. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Формирование мировоззрения и личности писателя. Повесть «Запутанное дело», 

традиции «натуральной» школы и становление оригинальной поэтики писателя. 

Переосмысление традиций гоголевской литературы в «Губернских очерках», 

формирование принципа цикличности как структурообразующей основы 

художественного творчества писателя. Основы жанровой теории писателя и жанрово-

композиционные поиски в цикле рассказов «Помпадуры и помпадурши». Формирование 

гротескной художественной манеры и «История одного города». Апокалиптические 

мотивы в книге. Особенности типизации, реальное и фантастическое, символизм в 

произведениях 1870-х гг. («Убежище Монрепо»). Жанровое своеобразие романа «Господа 

Головлевы» и теория общественного романа. Евангельские мотивы в романе. 

Особенности сказочного цикла писателя. Поэтика «евангельских» сказок. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение места и роли сатиры и творчества 

М.Е.Салтыкова-Щедрина в русской литературе. 

 

Тема 4. Николай Семенович Лесков.  

Формирование мировоззрения писателя, его интерес к необычным, ярким, цельным 

личностям. Активность идеологической и политической позиции писателя. Своеобразие 

«антинигилистических» романов «Некуда», «На ножах». Развитие народной темы в 

творчестве писателя и поиски новых жанровых форм. Жанр «русской новеллы» и бытовой 

повести («Леди Макбет Мценского уезда»). Формирование концепции праведничества 

(повесть «Очарованный странник» и легенда «Скоморох Памфалон»). Поэтика иконы в 

повести «Запечатленный ангел», спор о финале. Создание новой «сказовой» формы 

повествования, особой народной языковой стихии. Воплощение концепции русского 

характера (сказ «Левша», «Тупейный художник»). 

Интерактивная форма: работа в парах (подбор материалов через Интернет) для 

подготовки презентации по творчеству Н.С.Лескова.  

 

Тема 5. Федор Михайлович Достоевский.  

Формирование мировоззрения писателя, символизм его трагической судьбы. 

Развитие традиций натуральной школы и «коперниковский» переворот в романе «Бедные 

люди» и повестях 1840-х гг. Библейские мотивы в романе. Проблема жанра и 

повествования в «Записках из Мертвого Дома». Сюжетно-композиционное своеобразие 

романа «Униженные и оскорбленные». Черты теодицеи в романе «Преступление и 

наказание». Идея дуалистичности мира в структуре романа «Идиот» и образ князя-Христа 

в романе. Апокалиптичность романа «Бесы». Идея искушения и грехопадения в романе 

«Подросток». Символическая природа романа «Братья Карамазовы». Евангельские идеи и 

образы в романе. Полифоничность творчества писателя. Эволюция жанра романа в 1860-

1880-е гг. 

Интерактивная форма: семинар-беседа по проблеме художественного метода 

Ф.М.Достоевского. 

 



Тема 6. Лев Николаевич Толстой. 

Становление личности и проблемы самоопределения в сознании писателя в 1840—

50-е годы. Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» и формирование психологизма в 

творчестве писателя. Жанрово-стилевое своеобразие трилогии. «Военные» рассказы 

писателя и диалектика художественного замысла «севастопольского» цикла. Традиции 

«просветительского» сознания, натуральной школы, их преодоление в повести «Утро 

помещика» и рассказе «Поликушка». Переосмысление принципов романтической 

литературы в повести «Казаки». Структура исторического романа-эпопеи «Война и мир». 

Развитие основных художественных принципов творчества в романе «Анна Каренина» и 

особенности его поэтической структуры. Мировоззренческий кризис писателя 1870-х 

годов и его отражение в художественном творчестве («Исповедь» и «Смерть Ивана 

Ильича»). Изменение художественного метода писателя на основе эстетики народной 

литературы и христианских принципов миропонимания. Перевод и толкование 

четвероевангелия, церковных догматов и обрядности. Поэтика публицистических жанров. 

Особенности драматургии Толстого («Власть тьмы»). «Народные» рассказы и повесть 

«Отец Сергий». Тема воскресения в позднем творчестве писателя. Структура романа 

«Воскресение» и рассказов 1890—1900-х гг. («После бала»). 

Интерактивная форма: составление кластера «Использование средств 

информационных и коммуникационных технологий на уроках литературы по творчеству 

Л.Н.Толстого». 

 

Тема 7. Антон Павлович Чехов. 

Жанровый кризис литературы начала 1880-х гг. и своеобразие творчества писателя 

этого периода. Жанрово-композиционные особенности ранних произведений Чехова, 

традиции русской литературы и их переосмысление. Вторая половина 1880-х гг. Образно-

композиционная структура повести «Степь», двуплановость повествования, лиризм. 

Преодоление традиций Л.Н.Толстого в повести «Моя жизнь». Конец 1880-х—1990-е гг. 

Своеобразие социально-философских произведений писателя (повесть «Дуэль», «Палата 

№ 6»). «Футлярность» жизни как принцип поэтики этого периода («Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Ионыч»). Характер повествования в поздних новеллах («Дама 

с собачкой»). Обновление драматургической системы в творчестве писателя. Драмы 

«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры». Своеобразие драматургической и жанровой 

структуры пьесы «Вишневый сад». 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах – составление конспектов «Пьесы 

А.П.Чехова в театральных постановках». 

 

Самостоятельная работа 

Тема 8. Глеб Иванович Успенский. 

Своеобразие личности писателя и его трагическая судьба. Формирование 

общественной позиции, мировоззрения, эстетики. «Нравы Растеряевой улицы» как 

воплощение принципов «физиологического» направления в русской литературе. 

Структура реально-символических очерков 1860-1870-х гг. («Будка», «Книжка чеков»). 

Синтез художественности и публицистичности как эстетическая основа творчества. 

Проблема авторского «я» в позднем творчестве писателя. Особенности структуры и 

поэтики «крестьянских очерков» «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли». 

Новые принципы воплощения авторской позиции в цикле «Живые цифры» 

(«Квитанция»). Очерк «Выпрямила» как воплощение мировоззренческих и эстетических 

принципов писателя. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа об особенностях воплощения 

авторского сознания в творчестве Г.И.Успенского.  

 

 



Тема 9. Всеволод Михайлович Гаршин. 

Своеобразие художественного мироощущения и творчества. Трагическое 

мировосприятие писателя и особенности эстетики творчества. Поэтика психологизма в 

новеллах «Четыре дня», «Трус». Переосмысление толстовских традиций. Символизация 

в структуре рассказов о войне «Четыре дня», «Трус». Проблема общественного и 

нравственного зла в жанрах социально-психологического и лирико-философского 

рассказов («Происшествие», «Ночь»). Символ и аллегория в сказках «Attalea 

princeps», «Сказка о жабе и розе». Элементы романтической поэтики. Символизация 

аллегорических персонажей. Притчевое начало в рассказе «Красный цветок». 

Символизм заглавия, сюжета и героя в рассказе «Красный цветок». Религиозные мотивы 

в творчестве 1880-х гг. («Сказание о гордом Аггее»). 

 

 

Тема 10. Владимир Галактионович Короленко. 

 Своеобразие идейной и эстетической позиции писателя. «В дурном обществе». 

Романтическая манера создания образов пана Тыбурция, Валека, Маруси и других 

представителей «дурного общества». Основная сюжетная линия повести 

(взаимоотношения судьи и его сына Васи). Раскрытие реальных психологических 

процессов и проблемы человеческих отношений. Принципы создания центрального 

конфликта повести и его нравственно-философский смысл. «Река играет». 

Композиционная роль первой и восьмой главок рассказа. Принципы раскрытия характера 

главного героя во 2-7 главках. Нравственно-философский смысл прямого сопоставления 

двух композиционных частей рассказа. 

 

 

Тема 11. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. 

Своеобразие жанрово-стилевой поэтики писателя. Своеобразие романной 

структуры в произведениях Д.Н.Мамина-Сибиряка «горнозаводского» и «уральского» 

циклов. Синтез социальной сатиры и натурализма в изображении важнейших проблем 

жизни. Жанровая структура повестей Д.Н.Мамина-Сибиряка. Проблематика, сюжеты, 

идеи. Малые жанры прозы в творчестве Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

 

 

Тема. 12. Поэзия второй половины XIX века. 

Основные направления и течения русской поэзии конца XIX века. Своеобразие 

поэзии С.Я.Надсона. Темы, мотивы, образы. Некрасовская школа в поэзии конца XIX 

века. Поэзия Л.Н.Трефолева. Продолжение традиций «чистого искусства». Творчество 

А.Н.Апухтина. Поэтическая эволюция творчества К.К.Случевского. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. 
Самостоятельная работа осуществляется на основе учебного сайта ИСТОРИЯ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 1870—1890 ГГ. Режим доступа по ссылке 



https://sites.google.com/view/irl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1

%8F 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. Аудиторная 

самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных заданий 

(интерактивных форм) по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой 

контрольных материалов, которая включает набор интерактивных форм на сайте дисциплины. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- ответы на коллоквиуме; 

- подготовка к заполнению контрольных интерактивных форм на сайте дисциплины. 

 

Примеры контрольной интерактивной формы  

1. Типологический анализ сюжета. "На большой дороге" П.В.Засодимский (11 

вопросов). 

2. Типологические аспекты анализа сюжета (10 вопросов). 

3. «Тупейный художник» Н. С. Лескова: повествовательная структура (11 

вопросов). 

4. Система персонажей: "Война и мир" Л. Н. Толстого (11 вопросов). 

Оценивание — по одному баллу за ответ на вопрос. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

 

1. Стилистика жанра легенды в рассказе «Пахомовна» («Губернские очерки» 

М.Е.Салтыкова-Щедрина).  

2. Прием литературной пародии в «Истории одного города» М.Е.Салтыкова-

Щедрина. 

3. Трансформация сквозных образов («снежная равнина», «пустыня», «дорога») в 

контексте романа «Господа Головлевы» М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

4. Совмещение басенного и сказочного начал в сказке «Самоотверженный заяц» 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

5. Предметная детализация в повести Л.Н.Толстого «Детство». 

6. Портретные психологические детали в романе-эпопее «Война и мир» 

Л.Н.Толстого. 

7. Способы выражения авторской позиции в повести «Отец Сергий» Л.Н.Толстого. 

8. Религиозная символика в романе Л.Н.Толстого «Воскресение». 

9. Мотивы ада и рая в «Записках из Мертвого Дома» Ф.М.Достоевского. 

10. Роль хроникера в романе Ф.М.Достоевского «Бесы». 

11. Образы Апокалипсиса в романе Ф.М.Достоевского «Идиот». 

12. Идея жертвы в романе Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». 

13. Черты жанра новеллы в «Леди Макбет Мценского уезда» Н.С.Лескова. 



14. Былинные мотивы в романе Н.С.Лескова «Соборяне». 

15. Роль фантастики в повести Н.С.Лескова «Запечатленный ангел». 

16. Композиция «Сказа о тульском косом левше…» Н.С.Лескова. 

17. Трансформация традиционных образов и тем в ранних рассказах А.П.Чехова. 

18. Лирическое начало в повести А.П.Чехова «Степь». 

19. Семантика мотива «случайности» в рассказе А.П.Чехова «Ионыч». 

20. Числовая символика в пьесе А.П.Чехова «Три сестры». 

21. Семантика понятия «власть земли» в одноименном цикле Г.И.Успенского. 

22. Предметная и пейзажная детализация в цикле Г.И.Успенского «Крестьянин и 

крестьянский труд». 

23. Элемент литературной полемики в очерке Г.И.Успенского «Выпрямила». 

24. Сентименталистская традиция в очерке Г.И.Успенского «Квитанция» (цикл 

«Живые цифры»). 

25. Образ крестьянина в крестьянских циклах Г.И.Успенского. 

26. Основные темы публицистики Н.С.Лескова 1860-х гг. 

27. Русский национальный характер в повести «Житие одной бабы» Н.С.Лескова. 

28. Основные мотивы литературы 1860-х гг. в ранних рассказах Н.С.Лескова. 

29. Черты «натуральной школы» в очерке Н.С.Лескова «Воительница». 

30. Черты жанра бытовой повести в «Леди Макбет Мценского уезда» Н.С.Лескова. 

31. Образы «нигилистов» в романе Н.С.Лескова «На ножах». 

32. Творческая история романа Н.С.Лескова «Некуда». 

33. Своеобразие лесковской сатиры в рассказе «Мелочи архиерейской жизни». 

34. Функция эпиграфа в рассказах и повестях Н.С.Лескова. 

35. Особенности сказового повествования в рассказе Н.С.Лескова «Железная воля». 

36. Своеобразие сюжетно-событийной основы в прозе Н.С.Лескова 1870-х гг. 

37. Особенности изображения личности человека в повести Н.С.Лескова 

«Несмертельный Голован». 

38. Образ народного праведника в повести Н.С.Лескова «Однодум». 

39. Композиционные приемы в очерке «Деревенский торгаш» Н.И.Наумова. 

40. Приемы создания образа «кулака» в очерке «Юровая» Н.И.Наумова. 

41. Смысл заглавий повестей П.В.Засодимского «Грешница», «Темные силы». 

42. Черты хроникального жанра в романе П.В.Засодимского «Хроника села Смурина». 

43. Особенности конфликта в романе П.В.Засодимского «Хроника села Смурина». 

44. Образ главного героя в романе П.В.Засодимского «Хроника села Смурина». 

45. Нравственно-психологический облик крестьянства в повести Н.Н.Златовратского 

«Крестьяне-присяжные». 

46. Воплощение идеала патриархальных устоев жизни в произведениях 

Н.Н.Златовратского. 

47. Библейские архетипы в рассказе Н.Н.Златовратского «Авраам». 

48. Сентиментально-романтические черты в романе Н.Н.Златовратского «Устои».  

49. Образ Ивана Ермолаевича в очерках Г.И.Успенского «Крестьянин и крестьянский 

труд». 

50. Смысл заглавия цикла очерков Г.И.Успенского «Власть земли». 

51. Фольклорные образы в очерках Г.И.Успенского «Крестьянин и крестьянский 

труд», «Власть земли». 



52. Литературные реминисценции в очерках Г.И.Успенского «Крестьянин и 

крестьянский труд», «Власть земли». 

53. Былинные архетипы в очерке Ф.Д.Нефедова «Стеня Дубков». 

54. Сентиментально-романтические мотивы в рассказе Ф.Д.Нефедова «Не в обычае». 

55. Черты этнографизма в очерках Н.И.Наумова. 

56. Толстовские мотивы в рассказе В.М.Гаршина «Четыре дня». 

57. Смысл заглавия рассказа В.М.Гаршина «Трус». 

58. Тема искусства в рассказе В.М.Гаршина «Художники». 

59. Контраст как принцип композиции в рассказах В.М.Гаршина. 

60. Функция аллегории в рассказах В.М.Гаршина «Attalea princeps» и «Красный 

цветок». 

61. Гоголевские мотивы в рассказе В.М.Гаршина «Надежда Николаевна». 

62. Героическое начало в «Сказании о гордом Аггее» В.М.Гаршина. 

63. Явь и сон в рассказе В.Г.Короленко «Сон Макара». 

64. Образ народа в рассказах В.Г.Короленко «Яшка», «Соколинец». 

65. Нравственный облик простого человека в рассказе «Река играет». 

66. Конфликты и герои повести В.Г.Короленко «Слепой музыкант». 

67. Смысл заглавия цикла очерков Г.И.Успенского «Живые цифры». 

68. Символика в очерке Г.И.Успенского «Выпрямила». 

69. Композиционный принцип контраста в повести Л.Н.Толстого «Смерть Ивана 

Ильича». 

70. Особенности драматургического действия в драме Л.Н.Толстого «Власть тьмы». 

71. Народные характеры в драме Л.Н.Толстого «Власть тьмы». 

72. Приемы психологического анализа в драме Л.Н.Толстого «Живой труп». 

73. Образы природы в повести Л.Н.Толстого «Хаджи Мурат». 

74. Образ главного героя в повести Л.Н.Толстого «Хаджи Мурат». 

75. Социальный конфликт в рассказе Л.Н.Толстого «После бала». 

76. Символика заглавия романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». 

77. Сатирические образы в романе Л.Н.Толстого «Воскресение». 

78. Мастерство психологического анализа в романе Н.С.Лескова «Соборяне». 

79. Публицистические приемы в очерке Л.Н.Толстого «Исповедь». 

80. Образ исторического времени в повести Л.Н.Толстого «Два гусара». 

81. Сатирическое изображение чиновников в «Губернских очерках» М.Е.Салтыкова- 

Щедрина. 

82. Образы «лишних людей» в «Губернских очерках» М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

83. Гоголевские традиции в пьесе М.Е.Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина». 

84. Образ «Пошехонья» в романе М.Е.Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина». 

85. Образ «мечтателя» в повестях Ф.М.Достоевского «Белые ночи», «Неточка 

Незванова». 

86. Черты «провинциальной хроники» в повести Ф.М.Достоевского «Дядюшкин сон». 

87. Образ главного героя в повести Ф.М.Достоевского «Село Степанчиково и его 

обитатели». 

88. Ф.М.Достоевский как издатель и редактор журналов «Время» и «Эпоха». 

89. Символика заглавия «Записок из Мертвого дома» Ф.М.Достоевского. 

90. Образ рассказчика в романе Ф.М.Достоевского «Униженные и оскорбленные». 



91. Автобиографическая основа рассказа Мышкина о казни в романе 

Ф.М.Достоевского «Идиот». 

92. Образы Нелли в романе Ф.М.Достоевского «Униженные и оскрбленные» и Нелл в 

романе Ч.Диккенса «Лавка древностей». 

93. Черты «романа воспитания» в романе Ф.М.Достоевского «Подросток». 

94. «Дневник писателя» Ф.М.Достоевского.  

95. Традиции «Фауста» Гете в беседе Ивана Карамазова с чертом в романе 

Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». 

 

- Примерная тематика коллоквиумов 

 

Коллоквиум № 1 

1.  Формирование личности М.Е.Салтыкова (Щедрина). Учеба. Служба. 

Периодизация творчества. 

2. Художественное мышление М.Е.Салтыкова (Щедрина). Жанры. 

3. Сатира. История сатиры в русской литературе. Своеобразие сатиры М.Е.Салтыкова 

(Щедрина). 

4. Творчество 1840-х годов.  Повести. «Запутанное дело»: проблемы, традиции, 

персонажи. 

5. Творчество 1850-х  годов. Цикл «Губернские очерки»: история создания, состав, 

сюжет. 

6. Цикл «Губернские очерки»: персонажи, композиция, рассказчик. 

7. Творчество 1860-х годов. «История одного города»: история создания, функция 

исторической формы, гротеск в произведении, исторические прототипы. 

8. «История одного города»: заглавие, структура повествования, сюжет. 

9. «История одного города»: образы глуповцев, образы градоначальников. 

10.  «История одного города»: жанр, эсхатологизм, библейские образы. 

11. Творчество 1870-х годов. «Господа Головлевы»: история создания, художественная 

манера, прототипы, тема. 

12.  «Господа Головлевы»: заглавие, сюжет и сюжетные мотивы, жанр, композиция, 

проблема финала. 

13.  «Господа Головлевы»: прототипы, персонажи и их система, образ Иудушки, 

психологизм. 

14.  Творчество 1880-х годов. «Сказки…»: история написания, особенности 

художественной манеры, типы сказок, особенности поэтики каждого типа сказок, 

библейские образы и мотивы.   

 

Коллоквиум № 2 

 

1. Периодизация творчества Ф.М.Достоевского. 

2. Традиционное и новаторское в структуре романа Ф.М.Достоевского «Бедные 

люди». 

3. Тема, эпиграф, сюжет романа «Бедные люди». 

4. Особенности психологизма романа «Бедные люди» и романа «Преступление и 

наказание». 

5. Особенности повестей 1840—х годов. 

6. Творческий и жизненный путь Ф.М.Достоевского от «Бедных людей» к роману 

«Преступление и наказание» 



7. Особенности повестей 1850—х годов. 

8. «Записки из Мертвого Дома». Основные мотивы произведения. 

9. Роман «Униженные и оскорбленные». Идея, автобиографизм, сюжет, персонажи. 

10. Теодицея как основа художественной структуры романа «Преступление и 

наказание». 

11. Особенности художественной структуры романа Ф.М.Достоевского «Идиот». 

12. Своеобразие художественной структуры романа Ф.М.Достоевского «Братья 

Карамазовы». 

 

Коллоквиум № 3 

1. Периодизация творчества Л.Н.Толстого. 

2. Формирование художественных принципов Л.Н.Толстого в повести «Детство» и 

рассказах 1850-х гг. 

3. Формирование диалектичности художественной структуры в рассказах 

Л.Н.Толстого о кавказской и крымской войне. 

4. Создание оригинальной художественной структуры на основе переосмысления 

традиционных сюжетов в рассказе Л.Н.Толстого «Утро помещика» и повести 

«Казаки». 

5. Жанровое своеобразие романа-эпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир». Философия 

истории в романе-эпопее. 

6. «Диалектика души» как художественный метод Л.Н.Толстого в романе-эпопее 

«Война и мир». Художественное воплощение нравственных исканий главных 

героев романа. 

7. Художественное воплощение «мысли народной» в романе-эпопее Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

8. Особенности художественной структуры романа Л.Н.Толстого «Анна Каренина». 

9. Публицистическое и художественное отражение идейного кризиса Л.Н.Толстого 

1870-х гг. («Исповедь», двуплановость структуры повести «Смерть Ивана 

Ильича»). 

10. Евангельская основа мировоззрения Л.Н.Толстого в 1880-1890-е гг. и ее 

художественное воплощение в повести «Отец Сергий». 

11. Художественные принципы воплощения основополагающей евангельской идеи в 

романе Л.Н.Толстого «Воскресение». 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы. Предусматриваются активные и интерактивные формы 

обучения.   

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к практическим занятиям преподаватель определяет 

основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендует дополнительную 

учебную и периодическую литературу.  

Методы проведения практических занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение практических задач 

и упражнений, решение тестов, и другие. 



Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, 

необходимо прочитать литературно-критические источники, установленные программой 

курса; проработать соответствующий раздел учебника и методических пособий, сделать 

необходимые минимальные выписки. 

Практическое занятие включает в себя, как правило, теоретический и практический 

блоки заданий, которые в отдельных случаях дополняются еще и блоком творческих 

заданий, лабораторные занятия основываются только на практическом материале. Помимо 

вопросов и заданий теоретического и практического характера, к занятию предлагается 

план его проведения, даются методические комментарии, алгоритмы, схемы или таблицы, 

образцы выполнения того или иного задания, список литературы, а также (по 

возможности) фрагменты работ литературоведов. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Сайт «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 1870-1890 гг.». Режим доступа: 

https://sites.google.com/view/irl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0

%B0%D1%8F 

2. Электронный учебник «М. Е. Салтыков (Щедрин) (1826—1889). Поэтика писателя 

в движении эпохи: Учеб. пособие для студ., бакалавров, магистрантов филол. фак. 

высш. учеб. Заведений». Режим доступа: http://ulspu.ru/2012-09-27-08-49-36.html. 
 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Выполнение контрольных интерактивных 

форм 

ОС-2 Мини-выступление 

ОС-3 Коллоквиум 

 

ОР-1 

базовые правила грамматики; 

продуктивный лексический запас 

в рамках тематики курса; 

 

ОР-2 

языковые средства (лексические, 

грамматические, фонетические), 

на основе которых 

совершенствуются базовые 

умения говорения, аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-3 

требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом 

специфики профессиональной 

культуры; 

 

 

ОР-4 

отойти от подготовленного текста 

выступления и развивать 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования и 

выполнения практической части 

(литературоведческого анализа текста) 

 

https://sites.google.com/view/irl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/irl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


интересные точки зрения, 

высказанные кем-то из 

слушателей, демонстрируя 

логичность в построении 

высказываний и легкость в 

формулировании мыслей, 

понимать простые повседневные 

выражения, направленные на 

удовлетворение простых 

информативных потребностей; 

понимать короткие простые 

тексты, содержащие фактическую 

информацию и написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным языком, 

 

ОР-5 

писать четкие, хорошо 

структурированные тексты по 

сложной тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие вопросы, 

расширяя и подкрепляя точку 

зрения при помощи довольно 

развернутых дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и завершая 

повествование выводами, 

дать оценку различным идеям и 

вариантам решения проблем как в 

устной, так и письменной форме, 

соблюдая языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому адресату 

самостоятельно извлекать 

информацию из прочитанного, 

меняя вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа текста и 

целей и избирательно используя 

необходимые справочные 

материалы. 

 

ОР-6 

принять активное участие в 

обсуждениях на 

профессиональную тему, без 

усилий самостоятельно понимая 

собеседника, хотя иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и извлекать 

информацию из всех форм 

письменной речи, включая 



сложные в структурном 

отношении нехудожественные 

тексты, относящиеся к сфере 

профессиональных интересов при 

условии, что имеет возможность 

перечитать сложные отрезки; 

уверенно и ясно изложить 

сложную тему аудитории, строя 

речь таким образом и упрощая ее 

настолько, насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные доклады, статьи и 

эссе с аргументацией или 

критической оценкой проектов 

или литературных произведений, 

делать публичные 

неподготовленные сообщения, 

говоря бегло и соблюдая логику 

изложения мыслей, пользуясь 

ударением и интонацией для 

более точной передачи смысла 

 

ОР-7 

навыками обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и печатных), 

 стратегиями обмена 

информацией в ходе 

официального обсуждения 

проблемы, связанной с 

профессиональной 

деятельностью, если говорят 

медленно и четко; 

способностью излагать и 

запрашивать в устном и 

письменном виде простую, 

необходимую информацию. 

 

ОР-8- 

стратегиями обмена информацией 

на повседневные и другие темы из 

области профессиональных 

интересов, уверенно подтверждая 

собранную фактическую 

информацию по типичным 

вопросам в рамках своей 

профессиональной деятельности; 

способностью передавать 

информацию в устной и 

письменной формах по 



конкретной тематике, четко и 

правильно объясняя суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиями обмена информацией 

на повседневные и другие темы из 

области профессиональных 

интересов, останавливаясь на 

причинах и следствиях и 

взвешивая положительные и 

отрицательные стороны 

различных подходов; 

способностью передавать 

информацию в устной и 

письменной формах как по 

конкретной, так и по абстрактной 

тематике, ясно и четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к адресату 

сообщения. 

ОР-10 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их особенности 

(допускает существенные ошибки 

при раскрытии содержания и 

особенностей процессов 

самоорганизации и 

самообразования).  

 

ОР-11 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их особенности 

и технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

(демонстрирует знание 

содержания и особенностей 

процессов самоорганизации и 

самообразования, но дает 

неполное обоснование 

соответствия выбранных 

технологий реализации процессов 

целям профессионального роста). 

 

ОР-12 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их особенности 

и технологий реализации, исходя 



из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОР-13 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при осуществлении 

деятельности; строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения 

профессиональной деятельности 

(допускает ошибки; испытывает 

трудности при планировании и 

установлении приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при осуществлении 

деятельности; самостоятельно 

строить процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности (может затрудниться 

при обоснование выбранных 

целей и приоритетов). 

 

ОР-15 

 планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения 

профессиональной деятельности. 

ОР-16  

технологиями организации 

процесса самообразования и 

самоорганизации (владеет 

отдельными приемами 

самообразования и 

саморегуляции, допускает ошибки 

при их реализации). 

 

ОР-17 

технологиями организации 

процесса самообразования и 

самоорганизации. 

 

ОР-18 

технологиями организации 

процесса самообразования и 



самоорганизации; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

ОР-19 

основные представления о 

принципах взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса, сущность 

педагогического общения; основы 

организации работы в коллективе; 

 

ОР-20 

основные методы оптимизации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, 

основы организации работы в 

коллективе; 

 

ОР-21 

все необходимые сведения в 

области педагогики, психологии, 

социологии и других дисциплин, 

необходимые для решения задачи 

оптимального взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного процесса (в 

рамках как изученных 

лекционных курсов, так и 

изученной самостоятельно 

дополнительной литературы); 

ОР-22 

оценивать различные элементы 

образовательного процесса с 

позиций оптимальности 

взаимодействия с участниками 

данного процесса, вести диалог и 

добиваться успеха в процессе 

коммуникации; 

 

ОР-23 

самостоятельно составлять 

учебные программы с учетом 

оптимизации процесса 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, 

осуществлять диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации; 

 

ОР-24 



планировать и осуществлять 

образовательный процесс с 

учетом взаимодействия с другими 

участниками данного процесса; 

ОР-25 

базовыми представлениями о 

принципах взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса; в целом 

коммуникативными навыками, 

способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия; 

 

ОР-26 

практическими навыками 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

 

ОР-27 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, позволяющим 

грамотно решать задачу 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История русской 

литературы». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Особенности историко-литературного процесса 1870-1890-х гг. 

2. Поэтика гротеска в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина 1860-х гг. («История 

одного города»). 

3. Особенности романной структуры в «Господах Головлевых» М.Е.Салтыкова-

Щедрина. Своеобразие психологизма писателя. 

4. Художественная структура цикла сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

5. Воплощение принципов натуральной школы в «Нравах Растеряевой улицы» 

Г.И.Успенского. 



6. Художественность и публицистичность в крестьянских циклах Г.И.Успенского 

(«Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли»). 

7. Особенности художественной структуры очерков Г.И.Успенского 1880-х годов 

(«Живые цифры», «Выпрямила»). 

8. Особенности художественной структуры прозы Н.С.Лескова 1860-х гг. («Леди 

Макбет Мценского уезда»). 

9. Художественное воплощение концепции праведничества в прозе Н.С.Лескова  

(«Очарованный странник», «Скоморох Памфалон»). 

10. Особенности художественной структуры повести Н.С.Лескова «Запечатленный 

ангел» и «Сказа о тульском косом левше и о стальной блохе». 

11. Формирование художественных принципов Л.Н.Толстого в повести  «Детство»  и  

рассказах  1850-х гг. 

12. Формирование диалектичности художественной структуры в рассказах 

Л.Н.Толстого о кавказской и крымской войне. 

13. Создание оригинальной художественной структуры на основе переосмысления 

традиционных сюжетов в рассказе Л.Н.Толстого «Утро помещика» и повести 

«Казаки». 

14. Жанровое своеобразие романа-эпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир». Философия 

истории в романе-эпопее. 

15. «Диалектика души» как художественный метод Л.Н.Толстого в романе-эпопее 

«Война и мир». Художественное воплощение нравственных исканий главных 

героев романа. 

16. Художественное воплощение «мысли народной» в романе-эпопее Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

17. Особенности художественной структуры романа Л.Н.Толстого «Анна Каренина». 

18. Публицистическое и художественное отражение идейного кризиса Л.Н.Толстого 

1870-х гг. («Исповедь», двуплановость структуры повести «Смерть Ивана 

Ильича»). 

19. Евангельская основа мировоззрения Л.Н.Толстого в 1880-1890-е гг. и ее 

художественное воплощение в  повести «Отец Сергий». 

20. Художественные принципы воплощения основополагающей евангельской идеи в 

романе Л.Н.Толстого «Воскресение». 

21. Традиционное и новаторское в структуре романа Ф.М.Достоевского «Бедные 

люди». 

22. Формирование полифонизма как основного художественного принципа 

Ф.М.Достоевского и основные особенности художественной структуры романа 

«Преступление и наказание». 

23. Особенности художественной структуры романа Ф.М.Достоевского «Идиот». 

24. Своеобразие художественной структуры романа Ф.М.Достоевского «Братья 

Карамазовы». 

25. Художественные принципы новеллистической поэтики А.П.Чехова первой 

половины 1880-х гг. 

26. Футлярность жизни как структурообразующее начало в новеллах А.П.Чехова 

второй половины  1890-х гг. 

27. Формирование принципов новой драмы в драматургии А.П.Чехова (на примере 

одной из пьес). 

28. Своеобразие поэтики романа Ф.М.Достоевского «Бесы» 

29. Традиции и новаторство в «Губернских очерках» М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

30. Повесть «Степь» и ее место в творчестве А.П.Чехова. 

31. Жанровое своеобразие произведеий А.П.Чехова второй половины 1880-х – 

середины 1890-х годов 



32. Творческий и жизненный путь Ф.М.Достоевского от «Бедных людей» к роману 

«Преступление и наказание» 

. 

Примерные практические задания к экзамену  

1. КОМПОЗИЦИЯ: Особенности композиции рассказа Л.Н. Толстого "Набег". 

2. ПОВЕСТВОВАНИЕ: Особенности структуры повествования рассказа Л.Н. 

Толстого "После бала". 

3. СЮЖЕТ: Особенности сюжета в рассказе Л.Н.Толстого "Чем люди живы". 

4. СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ: Особенности системы персонажей в романе Л.Н. 

Толстого "Воскресение" (Ч. 1. Гл. 14-17) 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение практических занятий 1 20 

3. Работа на занятии: 

 
20 240 

4. Контрольные работы: 

№ 1 (5 семестр) 

№ 2 (5 семестр) 

  

32 

32 
64 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контрол

ьные 

работы 

Экзамен 

  

5 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20 

баллов 

20 х 12=240 

баллов 
64 балла 64 балла 

Суммарны

й макс. 

балл 

12 баллов 

max 
20 баллов max 

240 баллов 

max 

64 балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии общего оценивания: 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 200 

 



2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий. 

Занятие 1. 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СЮЖЕТА РАССКАЗОВ 

Н.Н.ЗЛАТОВРАТСКОГО. 
 

Задания и вопросы. 

1. Выпишите определения понятия сюжет из всех указанных в списке литературы 

источников. Сравните эти определения, найдите общие и различные подходы в 

толковании понятия. Чем определяются различия? 

Выделите сюжет в рассказе Н.Н.Златовратского «Авраам».  

2. Выпишите определения понятия фабула. Определите различие в понятиях фабула и 

сюжет.  

Совпадает ли фабула и сюжет в рассказе «Авраам»? 

3. Что такое событие и происшествие? В чем заключается различие этих двух понятий. 

Какие элементы поэтики сюжета они обозначают? 

Выпишите основные события и происшествия в рассказе «Авраам». 

4. Выпишите определение понятия ситуация. Как связаны друг с другом ситуация, 

коллизия и конфликт? 

Выпишите основные ситуации сюжета рассказа «Авраам». 

5. Что такое композиция сюжета? Перечислите и прокомментируйте ее основные 

элементы. 



Выпишите основные композиционные элементы сюжета рассказа «Авраам». 

6. Выпишите основные типы сюжетных схем. Объясните особенность каждой из них. 

К какому типу можно отнести сюжет рассказа «Авраам»? 

 

Литература. 

1. КЛЭ. Т. 7. С. 306 — 310. 

2. ЛЭС. С. 431. 

3. СЛТ. С. 393—394. 

4. Введение в литературоведение \ Под ред. Г.Н.Поспелова (любое издание). 

5. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 

термины \ Под ред. Л.В.Чернец (любое издание). 

6. Теория литературы: В 2 т. \ Под ред. Н.Д.Тамарченко. Т. 1. С.185—194, 200—205.  

7. Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении // Бахтин М. М. Тетралогия. 

М., 1998. — С 259—260. 

 

Занятие 2. 

ПРИНЦИПЫ СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ В РАССКАЗАХ М.Е.САЛТЫКОВА-

ЩЕДРИНА 1860-Х ГОДОВ («Помпадуры и помпадурши», «История одного города 

Задание № 1 

1. Найдите значение этих понятий в словарях, перечисленных в списке литературы, и 

подробно законспектируйте словарные статьи в тетрадях для практических занятий. 

сюжет — композиция (сюжета) — предметный мир — картина мира   

2. Прочитайте следующие рассказы: «Она еще едва умеет лепетать» («Помпадуры и 

помпадурши») и «Органчик» («История одного города»). Выпишите основные события 

обоих рассказов в виде таблицы: столбцы (Элементы сюжета - Она еще едва умеет 

лепетать - Органчик), строки (Экспозиция - Завязка - Развитие действия - 

Кульминация - Развитие действия - Развязка).   

Задание № 2 

Определите источники обоих сюжетов и их общий характер, роль сюжетов в общей 

композиции рассказов.  

Задание № 3 

 Проблема универсальной модели сюжета и ее решения. Как проявляется универсальная 

модель в сюжетах этих рассказов?  

Задание № 4 

Каковы основные формы организации сюжетов? Роль перипетии в организации сюжета, 

два типа сюжета: случайностный и устойчиво-конфликтный.  Сравните сюжеты обоих 

рассказов, выявите сходство и различие, объясните принципы организации сюжетов и их 

отдельных элементов.   

Задание № 5 

Объясните, как происходит раскрытие главных героев (Митеньки Козелкова и Брудастого 

(Органчика)) по ходу сюжета. Выпишите художественные способы, приемы и формы, 

используемые писателем для этого. Проследите усиление гротескной манеры писателя.  

Задание № 6 

Определите основные конфликты, выявляющиеся по ходу развития сюжетов обоих 

рассказов. 

Задание № 7 

Объясните функцию сюжетов в создании картины мира в обоих рассказах. 

Литература 



1. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 

термины. М., 1999. (сюжет, композиция (сюжета), предметный мир). 

2. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999. (сюжет и его функции, сюжет и 

конфликт, картина мира (с.22-23)). 

3. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 382.  

4. Горячкина М.С. Сатира Салтыкова-Щедрина. М., 1976. С.40-59. 

5. Николаев Д. П. Смех Щедрина: Очерки сатирической поэтики. М., 1988. С.120-130, 

145-148, 201-207, 245-246, 276-288.  

 

Занятие 3.  

ПРИНЦИПЫ СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ В РОМАНЕ М.Е.САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 

«ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 

Задание № 1 

1. Найдите значение этих понятий в словарях, перечисленных в списке литературы, и 

подробно законспектируйте словарные статьи в тетрадях для практических занятий. 

сюжет — композиция (сюжета) — предметный мир — картина мира   

2. Прочитайте следующие главы романа: «Семейный суд», «Расчет». Выпишите основные 

события обоих рассказов в виде таблицы: столбцы (Элементы сюжета – Семейный суд - 

Расчет), строки (Экспозиция - Завязка - Развитие действия - Кульминация - Развитие 

действия - Развязка).   

Задание № 2 

Определите источники обоих сюжетов и их общий характер, роль сюжетов в общей 

композиции глав.  

Задание № 3 

 Проблема универсальной модели сюжета и ее решения. Как проявляется универсальная 

модель в сюжетах этих глав?  

Задание № 4 

Каковы основные формы организации сюжетов? Роль перипетии в организации сюжета, 

два типа сюжета: случайностный и устойчиво-конфликтный.  Сравните сюжеты обеих 

глав, выявите сходство и различие, объясните принципы организации сюжетов и их 

отдельных элементов.   

Задание № 5 

Объясните, как происходит раскрытие характеров центральных персонажей, главных 

героев (Степана и Иудушки Головлевых) по ходу сюжета. Выпишите художественные 

способы, приемы и формы, используемые писателем для этого. Проследите проявления 

гротескной манеры писателя.  

Задание № 6 

Определите основные конфликты, выявляющиеся по ходу развития сюжетов обеих глав.    

Задание № 7 

Объясните функцию сюжетов в создании картины мира в обеих главах. Охарактеризуйте 

особенности сюжета романа в целом.  

Литература 

1. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 

термины. М., 1999. (сюжет, композиция (сюжета), предметный мир). 

2. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999. (сюжет и его функции, сюжет и 

конфликт, картина мира (с.22-23)). 

3. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 382.  



4. Горячкина М.С. Сатира Салтыкова-Щедрина. М., 1976. С.40-59. 

5. Николаев Д. П. Смех Щедрина: Очерки сатирической поэтики. М., 1988. С.120-130, 

145-148, 201-207, 245-246, 276-288.  

 

Занятие 4.  

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЮЖЕТА, СИМВОЛИЧЕСКИЕ И 

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА» 

М.Е.САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА. 

1.  Содержание литературоведческих понятий РЕМИНИСЦЕНЦИЯ, ОБРАЗ, МОТИВ, 

АРХЕТИП. 

2.  Апокалипсические образы и мотивы в поэтической структуре «Истории одного 

города»: 

 архетип книги 

 образ и мотив вавилонской блудницы 

 образ и мотив зверя-сатаны 

 архетип города 

 архетип реки 

Найдите эти и другие образы и мотивы в «Откровении Иоанна Богослова» и «Истории 

одного города», сравните их. Определите сходство и различие в их структуре и 

художественной функции. Какие темы формируются в произведении Салтыкова-

Щедрина с помощью подобных образов и мотивов? 

3.  Евангельские образы и мотивы в структуре романа-хроники «Господа Головлевы» и 

сказке-легенде «Христова ночь»: 

 реминисценции и цитаты из Нагорной проповеди Христа 

 апокалипсические образы  

 образ блудного сына 

 образ и мотив Иуды 

Найдите эти и другие образы в романе-хронике, прокомментируйте их структурную 

роль в произведении. Какие темы формируются с их помощью в романе? 

4.  Ветхозаветные реминисценции в сказке «Дикий помещик»: 

 архетип рая 

 образ Исава 

в структуре сказки. 

 

Литература: 

1. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.  

2. Шаврыгин С.М. Вечные темы и сюжеты в "Сказках" М.Е.Салтыкова-Щедpина  // 

Литеpатуpа в школе, 1993, № 6. 

 

Занятие 5. 

СВОЕОБРАЗИЕ ОЧЕРКОВОГО СЮЖЕТА («НРАВЫ РАСТЕРЯЕВОЙ УЛИЦЫ» 

Г.И.УСПЕНСКОГО) 

 

Задания и вопросы. 

 

1.  Очерк — один из малых жанров эпической прозы, обладающий оригинальной 

структурой и воспроизводящий особую жанровую ситуацию. Как и у любого эпического 

жанра, в основе его художественной конструкции лежит сюжет. Этот сюжет 

кардинальным образом отличается от сюжетных схем других малых жанров прозы. Чем 

он отличается, какие имеет свойства и определяющие черты? 



Выпишите из критической литературы, указанной в списке рекомендованных 

источников, определения очеркового сюжета и его оригинальные черты. 

Проиллюстрируйте на примере очерков «“Медик” Хрипушин», «Хрипушин ищет 

рюмочки», «Семейство Претерпеевых», «Осиротелая семья».    

 

Литература 

1. Глушков Н. И. Очерковые формы в советской литературе. Ростов: Изд—во 

Ростовского ун—та, 1969. С.70—75 (Гл. «Собственно—очерковая форма») 

2. Цейтлин А.Г. Становление реализма в русской литературе (Русский 

физиологический очерк). М., 1965. С. 214—221 (Гл.4 «Физиологический очерк как 

литературный жанр») 

3.Есин А.Б. Литературоведение. Культурология. Избр. Труды. М., 2003. С.132—135 

(гл.  Поэтика сюжета и ситуации в малых повествовательных жанрах).  

 

2. «Нравы Растеряевой улицы» — автобиографическое произведение Г.И.Успенского. В 

его основу легли воспоминания детства и юности писателя в его родном городе Туле. 

Прокомментируйте источники сюжета, персонажей и их художественное переосмысление 

в первом цикле очерков писателя.  

Выпишите все значимые элементы художественной структуры, у которых есть 

«прототипы». 

Литература 

1. Рябов И. Глеб Успенский. М., 1954. С.18—24. 

2. Соколов Н. Мастерство Г.И.Успенского. Л., 1958. С. 60—63. 

3. Лисин Л.Ф. Г.И.Успенский (Творческий путь). Иркутск, 1961. С.59—61. 

 

3. Сюжет — это одно из важнейших художественных средств для раскрытия персонажей, 

их характеров. 

Как создаются образы хищников, Прохора Порфирыча, Хрипушина, 

Толоконникова? 

Литература 

1. Соколов Н. Мастерство Г.И.Успенского. Л., 1958. С.70—72. 

2.  Лисин Л.Ф. Г.И.Успенский (Творческий путь). Иркутск, 1961. С.57—61. 

 

4. Дайте анализ сюжетно—композиционного единства очерков в составе «Нравов 

Растеряевой улицы». 

Литература 

1. Пруцков Н. И. Творческий путь Глеба Успенского. М.-Л., 1958. С.22—23. 

2. Пруцков Н. И. Глеб Успенский. Л., 1971. С.34—37. 

3. Соколов Н. Мастерство Г.И.Успенского. Л., 1958. С.75—77. 

 

Занятие 6. 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПОВЕСТИ 

Н.С.ЛЕСКОВА «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК 

Задание № 1 

Найдите значение этих понятий в словарях, перечисленных в списке литературы, и 

подробно законспектируйте словарные статьи в тетрадях для практических занятий 

повествование — точка зрения — повествовательные инстанции — сказ 

(литературный) — описание — эпос (что касается повествования) 

Задание № 2 

 1. Выявите структуру сюжета повести, нарисуйте и заполните таблицу со следующими 

названиями столбцов: Номера глав - Элементы сюжета (экспозиция и т. д.) - 

Основные события - Повествовательная структура.  



2. Объясните особенности сюжетной структуры повести («события, о котором 

рассказывается»), используя план занятия № 1. 

Задание № 3  

Заполните последний столбец таблицы. Выделите основные элементы повествовательной 

структуры повести и основных участников «события самого рассказывания». 

Задание № 4 

Система рассказчиков в структуре сюжетной «рамы» и своеобразие выраженных точек 

зрения.    

Задание № 5 

Флягин как рассказчик основного сюжета. Проблема сказовой формы повествования.  

Художественные формы выражения и своеобразие точки зрения рассказчика. 

Задание № 6 

Выяаите соотношение автора и рассказчиков  в структуре повествования «рамы» и 

основного сюжета.  

Задание № 7 

Своеобразие форм речевого выражения (композиции) повествовательной структуры. 

Описания и характеристики в структуре повести. 

Литература  

1. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 382.  

2. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 

термины. М., 1999. 

3. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. М., 

1996. С.99-102. 

4. Дыханова Б. «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Лескова. М., 1980. 

5. Озеров Лев. Поэзия лесковской прозы //  В мире Лескова. М., 1983. С.261-288. 

6. Капитанова Л.А. Специфика нарратива повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» // 

Карамзинский сборник. Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»: проблемы изучения и 

преподавания. Ульяновск, 1999. С.12-13. 

7. Кожевникова Н. А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX вв. М., 1994. 

(Языковое оформление сказа). 

 

Занятие 7. 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПОВЕСТИ 

Н.С.ЛЕСКОВА «СКАЗ О КОСОМ ЛЕВШЕ 

Задание № 1 

Найдите значение этих понятий в словарях, перечисленных в списке литературы, и 

подробно законспектируйте словарные статьи в тетрадях для практических занятий 

повествование — точка зрения — повествовательные инстанции — сказ 

(литературный) — описание — эпос (что касается повествования) 

Задание № 2 

 1. Выявите структуру сюжета повести, нарисуйте и заполните таблицу со следующими 

названиями столбцов: Номера глав - Элементы сюжета (экспозиция и т. д.) - 

Основные события - Повествовательная структура.  

2. Объясните особенности сюжетной структуры повести («события, о котором 

рассказывается»), используя план занятия № 1. 

Задание № 3  



Заполните последний столбец таблицы. Выделите основные элементы повествовательной 

структуры повести и основных участников «события самого рассказывания». 

Задание № 4 

Функция повествователя в последней главе повести.    

Задание № 5 

Функция рассказчика основного сюжета. Проблема сказовой формы повествования.  

Художественные формы выражения и своеобразие точки зрения рассказчика. 

Задание № 6 

Выявите соотношение автора, повествователя и рассказчика  в структуре повествования.  

Задание № 7 

Своеобразие форм речевого выражения (композиции) повествовательной структуры.  

Литература  

1. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 382.  

2. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 

термины. М., 1999. 

3. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. М., 

1996. С.99-102. 

4. Дыханова Б. «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Лескова. М., 1980. 

5. Озеров Лев. Поэзия лесковской прозы // В мире Лескова. М., 1983. С.261-288. 

6. Капитанова Л.А. Специфика нарратива повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» // 

Карамзинский сборник. Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»: проблемы изучения и 

преподавания. Ульяновск, 1999. С.12-13. 

7. Кожевникова Н. А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX вв. М., 1994. 

(Языковое оформление сказа). 

 

Занятие 8. 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПОВЕСТИ 

Н.С.ЛЕСКОВА «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА 

Задание № 1 

Найдите значение этих понятий в словарях, перечисленных в списке литературы, и 

подробно законспектируйте словарные статьи в тетрадях для практических занятий 

повествование — точка зрения — повествовательные инстанции — сказ 

(литературный) — описание — эпос (что касается повествования) 

Задание № 2 

 1. Выявите структуру сюжета повести, нарисуйте и заполните таблицу со следующими 

названиями столбцов: Номера глав - Элементы сюжета (экспозиция и т.д.) - Основные 

события - Повествовательная структура.  

2. Объясните особенности сюжетной структуры повести («события, о котором 

рассказывается»), используя план занятия № 1. 

Задание № 3  

Заполните последний столбец таблицы. Выделите основные элементы повествовательной 

структуры повести и основных участников «события самого рассказывания». 

Задание № 4 

Функция повествователя, персонажа в структуре повествования и своеобразие 

выраженных точек зрения. 

Задание № 5 



Своеобразие форм речевого выражения (композиции) повествовательной структуры. 

Описания и характеристики в структуре повести. 

Литература  

1. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 382.  

2. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 

термины. М., 1999. 

3. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. М., 

1996. С.99-102. 

4. Дыханова Б. «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Лескова. М., 1980. 

5. Озеров Лев. Поэзия лесковской прозы // В мире Лескова. М., 1983. С.261-288. 

6. Капитанова Л.А. Специфика нарратива повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» // 

Карамзинский сборник. Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»: проблемы изучения и 

преподавания. Ульяновск, 1999. С.12-13. 

7. Кожевникова Н. А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX вв. М., 1994. 

(Языковое оформление сказа). 

 

Занятия 9—10. 

ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ РОМАНА Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

Задание № 1 

Найдите значение этих понятий в словарях, перечисленных в списке литературы, и 

подробно законспектируйте словарные статьи композиция — пейзаж — деталь — 

диалог и монолог — заглавие — автор — полифония — время и пространство 

Задание № 2  

Дайте общую характеристику сюжета (см. план занятия № 1), повествовательной 

структуры (см.  план занятия № 2) и системы персонажей романа (см. план занятия № 3). 

Задание № 3 

Выпишите основные элементы композиционной структуры романа, составив таблицу с 

названиями столбцов эелемент композиции — эпизод 

Задание № 4  

Дайте подробный анализ композиции ПЕРВОЙ ЧАСТИ В целом и каждого элемента 

отдельно, его собственной структуры и функции в тексте. 

Задание № 5 

Дайте подробный анализ композиции ВТОРОЙ-ШЕСТОЙ ЧАСТЕЙ  в  целом, включая  

эпилог,  и каждого элемента отдельно, его собственной структуры и функции в тексте. 

Задание № 6 

Точки зрения как структурные элементы композиции. Система идеологических точек 

зрения в романе.  

Задание № 7 

Время и пространство (хронотоп) в структуре романа. Точки зрения в аспекте хронотопа.   

Задание № 8 

Автор и герой в структуре романа. Субъективная и объективная точки зрения. 

Полифонизм как структурно-композиционный принцип романа. 

Литература 



1. Литературный энциклопедический словарь.  М., 1987.   

2. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 

термины. М., 1999. 

3. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского.  М., 1979. (Задание № 4-5 - гл.3; 

задание № 7 - гл.1,2). 

4. Успенский Б. А. Семиотика искусства. М., 1995. (Поэтика композиции). 

5. Фридлендер Г.М. Реализм Достоевского. М.; Л., 1964. 

6. Кожинов В. «Преступление и наказание» Достоевского // Три шедевра русской 

классики. М., 1971. С. 107-186. 

7. Белов С. Роман Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. М., 

1978. 

8. Этов В.И. О художественном своеобразии социально-философского романа 

Достоевского //Достоевский - художник и мыслитель. М., 1972. 

9. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972. 

(Основные понятия. Эпическое произведение). 

 

Занятие 11. 

ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ РОМАНА Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» 

Задание № 1 

Найдите значение этих понятий в словарях, перечисленных в списке литературы, и 

подробно законспектируйте словарные статьи композиция — пейзаж — деталь — 

диалог и монолог — заглавие — автор — полифония — время и пространство 

Задание № 2  

Дайте общую характеристику сюжета (см. план занятия № 1), повествовательной 

структуры (см.  план занятия № 2) и системы персонажей романа (см. план занятия № 3). 

Задание № 3 

Выпишите основные элементы композиционной структуры романа, составив таблицу с 

названиями столбцов эелемент композиции — эпизод 

Задание № 4  

Дайте подробный анализ композиции ПЕРВОЙ ЧАСТИ В целом и каждого элемента 

отдельно, его собственной структуры и функции в тексте. 

Задание № 5 

Дайте подробный анализ композиции ПОСЛЕДУЮЩИХ ЧАСТЕЙ в  целом, включая  

эпилог,  и каждого элемента отдельно, его собственной структуры и функции в тексте. 

Задание № 6 

Точки зрения как структурные элементы композиции. Система идеологических точек 

зрения в романе.  

Задание № 7 

Время и пространство (хронотоп) в структуре романа. Точки зрения в аспекте хронотопа.   

Задание № 8 

Автор и герой в структуре романа. Субъективная и объективная точки зрения. 

Полифонизм как структурно-композиционный принцип романа. 

Литература 

10. Литературный энциклопедический словарь.  М., 1987.   



11. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 

термины. М., 1999. 

12. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского.  М., 1979. (Задание № 4-5 - гл.3; 

задание № 7 - гл.1,2). 

13. Успенский Б. А. Семиотика искусства. М., 1995. (Поэтика композиции). 

14. Фридлендер Г.М. Реализм Достоевского. М.; Л., 1964. 

15. Кожинов В. «Преступление и наказание» Достоевского // Три шедевра русской 

классики. М., 1971. С. 107-186. 

16. Белов С. Роман Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. М., 

1978. 

17. Этов В.И. О художественном своеобразии социально-философского романа 

Достоевского //Достоевский - художник и мыслитель. М., 1972. 

18. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972. 

(Основные понятия. Эпическое произведение). 

 

Занятие 12. 

СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ ФМ.ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ» 

Задание № 1 

Найдите значение этих понятий в словарях, перечисленных в программе в списке 

литературы, и подробно законспектируйте словарные статьи   

система персонажей — поведение персонажа — точка зрения — полифония 

Задание № 2  

Мармеладовы и Раскольников 

Задание № 3 

Раскольников и его двойники 

Задание № 4  

Раскольников и Порфирий Петрович 

Задание № 5 

Раскольников и Соня 

 

Литература 

1. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.   

2. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 

термины. М., 1999. 

3. Фридлендер Г.М. Реализм Достоевского. М.; Л., 1964. 

4. Кожинов В. “Преступление и наказание” Достоевского // Три шедевра русской 

классики. М., 1971. С. 107-186. 

5. Белов С. Роман Достоевского “Преступление и наказание”: Комментарий. М., 

1978. 

6. Этов В.И. О художественном своеобразии социально-философского романа 

Достоевского //Достоевский - художник и мыслитель. М., 1972. 

7. Попов В. Две великие идеи // Литературная учеба. 1986. № 6.  

 

Занятие 13—14. 

ПЕРСОНАЖИ И ИХ СИСТЕМА В РОМАНЕ-ЭПОПЕЕ Л.Н.ТОЛСТОГО «ВОЙНА И 

МИР 



Задание № 1 

Найдите значение этих понятий в словарях, перечисленных в списке литературы, и 

подробно законспектируйте словарные статьи эпос — эпопея — эпический характер — 

актант — персонаж — система персонажей— поведение персонажа — психологизм 

— портретЗадание № 2 

Дайте общую характеристику сюжета (см. план занятия № 1) и повествовательной 

структуры (см. план занятия № 2). 

 Задание № 3 

Проблема универсальной системы персонажей и пути ее решения (семиперсонажная и 

актантная системы). Как она проявляется в романе-эпопее Толстого? 

 Задание № 4 

 Герои и их прототипы в романе. Дайте характеристику сюжетных связей между персонажами. 

Задание № 5 

 Проблема классификации типов и характеров у Толстого. Главные, второстепенные 

и т. д. персонажи. Проблема поведения персонажей, их восприятия мира и общения. 

Задание № 6 
Дайте анализ системы персонажей как соотношения характеров. Характер в эпопее 

Толстого как диалектика души. Чернышевский о диалектике души. Как проявляется 

диалектика души как метод построения в тексте романа-эпопеи (на примере основных 

персонажей)?  

 Задание № 7 

Определите формы психологического анализа (психологический портрет, косвенная речь 

героя, внутренний монолог, пейзаж и т.д.) в выбранных вами эпизодах сюжета и запишите 

результаты в тетрадь в виде таблицы со следующими названиями столбцов эпизод - 

формы психологического анализа - диалектика души героя   

Литература 

1.  Словарь литературоведческих терминов. М., 1974.  

2. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 

термины. М., 1999. 

3. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. М., 

1996. С.15.  

4. Мышковская Л.М. Мастерство Л.Н.Толстого. М., 1958. (Герои романа и их 

прототипы). 

5.  Бочаров С. Г. Роман Л.Толстого «Война и мир». М., 1987.   

6. Громов П. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». Л., 1977.  

7. Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. С.4-18.   

8. Сабуров А. А. «Война и мир» Л.Н.Толстого. Проблематика и поэтика. М., 1959. 

С.360-401. 

9. Хализев В.Е., Кормилов С. И. Роман Л.Н.Толстого «Война и мир». М., 1983. 

 

Занятие 15—16. 

СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭТИКИ РОМАНА Л. Н..ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА». 

 

1. Содержание литературоведческих понятий СЮЖЕТ, КОМПОЗИЦИЯ, ЭПИГРАФ. 

2. Эпиграф и его тема в сюжете романа. 

3.  Роль портрета в создании образа Анны Карениной. 

4.   Параллельное развитие двух линий сюжета (Анна Каренина - Вронский, Кити 

- Левин) и его художественный смысл.  

5. Система символических сцен в романе. 

 



Литература:  

1 .  Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 164, 431. 

2. Бабаев Э. «Анна Каренина». М., 1978. 

3. Бабаев Э. Сюжет и композиция романа «Анна Каренина» // Толстой-художник. М., 

1961. С. 130-181. 

 

Занятие 17. 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ НОВЕЛЛИСТИКИ А.П.ЧЕХОВА 

Задание № 1 

Найдите значение этих понятий в словарях, перечисленных в списке литературы, и 

подробно законспектируйте словарные статьи в тетрадях для практических занятий жанр 

(эпический) — новелла — рассказ — очерк — анекдот — притча — 

художественность 

Задание № 2 

Дайте общую характеристику сюжета (см. план занятия № 1), повествовательной 

структуры (см.  план занятия № 2),  системы персонажей  (см. план занятия №  

3) и композиционных особенностей (см. план занятия № 4) новелл, указанных в плане 

занятия.  

Задание № 3 

Дайте анализ жанровой структуры новелл первого периода творчества («Смерть 

чиновника», «Хамелеон»), выделив анекдотические и притчевые элементы. Определите их 

соотношение в структуре, выделите сферы взаимодействия элементов эпических жанров в 

текстах этих произведений. 

Задание № 4 

Дайте анализ жанровой структуры повести «Степь». Определите соотношение основных 

элементов жанровой структуры, выделите сферы взаимодействия элементов эпических 

жанров в текстах этих произведений. 

Задание № 5 

Дайте анализ жанровой структуры поздних новелл («Человек в футляре», «Дама с 

собачкой»), выделив  анекдотические и притчевые элементы. Определите их соотношение 

в структуре, выделите сферы взаимодействия элементов эпических жанров в текстах этих 

произведений. 

 

Литература 
1. Литературный энциклопедический словарь.  М., 1987. С. 28, 305.  

2.Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 

термины. М., 1999. 

3. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.,   

4. Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. М., 1989. С. 13-31.  

5. Семанова М. Чехов-художник.  М., 1976. С.144-132, 170-180.  

6. Катаев В. Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. М., 1979. С. 238-250. 

 

Занятие 18.  

ДРАМАТУРГИЧЕСКОЕ НОВАТОРСТВО А. П. ЧЕХОВА («ВИШНЕВЫЙ САД») 

Задание № 1 

Найдите значение этих понятий в словарях, перечисленных в программе в списке 

литературы, и подробно законспектируйте словарные статьи драма — конфликт — 

заглавие —  подтекст — комическое — драматическое 



 

Задание № 2 
Определите своеобразие драматургического сюжета пьесы, выявления в нем конфликта и 

формирования подтекста. 

Задание № 3 
Проанализируйте двуплановость структуры персонажей в пьесе. В чем состоит 

новаторство Чехова в создании драматургического характера?  

 

Задание № 4 
Выявите роль заглавия и символических образов в формировании философской темы 

пьесы. 

 

Задание № 5 
Объясните своеобразие жанра пьесы. 

 

Литература: 
1.  Словарь литературоведческих терминов. М., 1974.  

2. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 

термины. М., 1999.  

3.  Скафтымов А. О единстве формы и содержания в «Вишневом саде» Чехова // 

Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 347-376. 1972.   

4.  Сухих И.Н, «Вишневый сад» А.Н.Чехова // Анализ драматического произведения. 

Л,, 1988. С. 347-365. 

5.  Зингерман Б. Очерки истории драмы 20 века. М., 1979. С. 84-148. 

6.  Катаев В. Б. Литературные связи Чехова. М., 1989. С.219-250. 

 

 

Занятие 19.  

АЛЛЕГОРИЯ И СИМВОЛ В ПРОЗЕ В. М. ГАРШИНА. 

1.  Содержание литературоведческого понятия СИМВОЛ.  

2. Трагическое мировосприятие писателя и особенности эстетики творчества. Поэтика 

психологизма в новеллах «Четыре дня», «Трус». Переосмысление толстовских 

традиций. 

3. Символизация в структуре рассказов о войне «Четыре дня», «Трус».  

4. Проблема общественного и нравственного зла в жанрах социально-психологического и 

лирико-философского рассказов («Происшествие», «Ночь»).  

5. Символ и аллегория в сказках «Attalea princeps», «Сказка о жабе и розе». Элементы 

романтической поэтики. Символизация аллегорических персонажей. 

6. Притчевое начало в рассказе «Красный цветок». Символизм заглавия, сюжета и героя 

в рассказе «Красный цветок». 

7. Религиозные мотивы в творчестве   1880-х гг. («Сказание о гордом Аггее»). 

 

Литература 

1. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С.378-379. 

2. Порудоминский В.  Гаршин.   М., 1962. 

3.   Бялый   Г.А. В.М.Гаршин. Л., 1969. 

4. Г.А.Бялый. «Талант человеческий». Реализм В.М.Гаршина // Г.А.Бялый. Русский 

реализм. От Тургенева к Чехову. Л., 1990. С. 537-592. 

5. Б.В.Аверин. Всеволод Гаршин // История русской литературы: в 4 т. Т.4. Л., 1983. С. 

123-142. 

 

Занятие 20.  



ПОЭТИКА ЭПИЧЕСКИХ ЖАНРОВ В ПРОЗЕ В. Г. КОРОЛЕНКО. 

Задание № 1 

1. «В дурном обществе». Докажите, что образы пана Тыбурция, Валека, Маруси и других 

представителей «дурного общества» созданы в романтической манере. 

2. Покажите, что основная сюжетная линия повести (взаимоотношения судьи и его сына 

Васи) вскрывает реальные  психологические процессы и проблемы человеческих 

отношений. 

3. Как создается центральный конфликт повести и какой нравственно-философский смысл 

он имеет? 

Задание № 2 

1. «Река играет». Какова композиционная роль первой и восьмой главок рассказа? 

2.  Как раскрывается характер главного героя во 2-7 главках? 

3. Какой нравственно-философский смысл имеет прямое сопоставление двух 

композиционных частей рассказа? 

Литература 

1. Бялый Г.А.  В.Г.Короленко. Л., 1949 (или любое издание). 

2. Бялый Г.А.  В.Г.Короленко и М.Горький // Бялый Г.А. Русский реализм. От Тургенева к 

Чехову. Л., 1990, С.593-632. 

3. Аверин Б. В. Владимир Короленко // История русской литературы: в 4 т. Т.4. Л., 1983. 

С. 143-177. 

4. Соколова М.  Романтические тенденции критического реализма 30-90-х годов: Гаршин, 

Короленко //Развитие реализма в русской литературе. Т.З. М., 1974. 

5.* Бялый Г. А.  В.Г.Короленко. М., 1983. 

  

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 
1. Линков В. Я. История русской литературы (вторая половина): учеб. пособие. — М., 

2010. 

2. Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы: учеб. пособие. М.:Флинта, 

2011. 

3. Линков В. Я. История русской литературы XIX века в идеях: учеб. пособие. — М., 2008 

4. Русская литература XIX века: 1880—1890: учеб. пособие. — М., Флинта, 2011. 

5. Галустова О.В. История русской литературы: Конспект лекций. М., 2006. 

6. Роговер Е. С. Русская литература XIX века: учеб. пособие для педвузов. —  СПб.: Сага: 

М.:  Форум, 2008. 

Дополнительная литература 
1. Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы: учеб.  пособие. — М.: 

Флинта, 1988. 

2. История русской литературы XIX века (вторая половина) / Под ред. Проф. Н.Н.Скатова. 

М., 1991. 

3. История русской литературы: В 10 т. — М.; Л., 1956. — Т.9. — Ч.1. 

4. История русской литературы: В 10 т. — М.; Л., 1956. — Т.9. — Ч.2. 

5. История русской литературы: В 4 т.- Л., 1981. —  Т. III. 

6. История русской литературы: В 4 т.- Л., 1982. — Т.IV. 

7. Каминский В. И. Пути развития реализма в русской литературе конца XIX в. Л., 1979. 



8. Купреянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской 

литературы. Л., 1976. 

9. Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы: учеб. пособие для студ. 

пед. ин—тов.-М.: Просвещение, 1972. 

10. Развитие реализма в русской литературе. М., 1973. — Т.II.  Кн. I. 

11. Развитие реализма в русской литературе. М., 1973. — Т.II.  Кн. II. 

12. Развитие реализма в русской литературе. М., 1974. — Т.III. 

13. Роговер Е. С. Самая полная история русской литературы XIX в. (2 половина). — СПб., 

2003. 

14. Русская классическая литература. Разборы и анализы / Сост. Д.Устюжанин. — М., 

1969. 

15. Русская литература и фольклор: Вторая половина XIX в. Л., 1982. 

16. Скатов Н.Н. Далекое и близкое. Литературно-критические очерки. — М., 1981. 

17. Скафтымов А. Поэтика художественного произведения.  М., Высшая школа, 

2007. 

18. Три шедевра русской классики. — М., 1971. 

19. Цейтлин А.Г. Становление реализма в русской литературе: (Русский физиологический 

очерк). - М., 1965. 

20. Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи. — М., 1975. 

21. Чичерин А. В. Очерки по истории русского литературного стиля. —  М., 1977. 

22. Чичерин А. В. Очерки по истории русского литературного стиля. —  М., 1985. 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. История русской 

литературы 

http://www.rian.ru/save_m

oscow/20081006/1518912

07.html 

Законы об охране  

исторических  

памятников в 

Европе и США 

Свободный  

доступ 

2. История русской 

литературы 

http://www.museum.ru/ Музеи России Свободный  

доступ 

3. История русской 

литературы 

http://www.heritage-

institute.ru/index.php?title 

НИИ природного и 

культурного  

наследия 

Свободный  

доступ 

4. История русской 

литературы 

http://www.museum.ru/rm

e/dictionary.asp?41 

Российская  

музейная  

энциклопедия 

Свободный  

доступ 

5. История русской 

литературы 

http://www.voopik.ru/voop

iik/ 

Центральный совет 

Всероссийского 

общества охраны  

памятников 

Свободный  

доступ 

6.  История русской 

литературы 

http://www.museolog.rsuh.

ru/museum_international_r

us.html 

Международный 

журнал ЮНЕСКО 

«Museum» 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
http://www.heritage-institute.ru/index.php?title


1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

Модуль 6. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История русской литературы» относится к дисциплинам Модуля 9 ДВ 

6 (дисциплины по выбору) части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Русский язык. Литература» очной формы обучения.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

следующих дисциплин учебного плана: Культурология; Введение в литературоведение,  

Устное народное творчество. Результаты изучения дисциплины «История русской 

литературы»  являются основой для изучения дисциплин: Детская литература, Методика 

обучения литературе, Фольклорно-литературные взаимосвязи; Поэтика русского романа; 

Современный литературный процесс; Теория литературы, Методика подготовки учащихся 

к ГИА по литературе, Производственная (педагогическая) преподавательская практика по 

литературе, Предметный практикум по методике обучения литературе, Учебная (научно-

исследовательская работа, получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы), Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, Подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена. 

 

24. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины «История русской литературы»  – дать студентам 

системные знания по русской литературе, представив ее ведущие тенденции и проблемы, 

сосредоточив внимание на узловых вопросах ее развития и творчестве отдельных авторов. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История русской литературы». 

      

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

УК-5. Способен 

воспринимать 

ОР-1 

основные закономерности 

ОР-2 

оценивать и 

ОР-3 

методами 



межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2. 

Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных групп, 

опираясь на знание 

этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции. 

УК-5.5. Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

взаимодействия человека 

и общества; 

  

ОР-4 

движущие силы и 

основные закономерности 

историко-культурного 

развития человека и 

общества; 

 

ОР-7 

важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры человечества; 

 

сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников; 

 

ОР-5 

обсуждать проблемы 

мировоззренческого, 

нравственного, 

общественного и 

личностного 

характера; 

 

ОР-8 

конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей; 

критики 

исторических 

источников и 

систематизации 

историко-

культурной 

информации; 

  

ОР-6 

приемами 

критической 

оценки научной 

литературы; 

 

ОР-9 

навыками 

осуществления 

сознательного 

выбора 

ценностных 

ориентиров и 

гражданской 

позиции. 



обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного 

характера. 

ПК-13 Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 

ПК-13.1. Определяет 

основные этапы 

исторического 

становления и 

развития 

языкознания и 

литературоведения, 

соотносит их со 

спецификой, 

актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

развития данных 

предметных 

областей; 

ПК-13.2. Соотносит 

освоенные 

языковедческие и 

литературоведчески

е знания со 

спецификой 

классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

методологии. 

 

ОР-10 

 основные этапы 

исторического 

становления и развития 

языкознания и 

литературоведения;  

 

ОР-13 

основные этапы 

исторического 

становления и развития 

языкознания и 

литературоведения;  

 

ОР-16 

специфику классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

методологии; 

 

ОР-11 

соотносить основные 

этапы исторического 

становления и 

развития 

языкознания и 

литературоведения 

со спецификой, 

актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

развития данных 

предметных 

областей; 

ОР-14 

соотносить основные 

этапы исторического 

становления и 

развития 

языкознания и 

литературоведения 

со спецификой, 

актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

развития данных 

предметных 

областей; 

 

              ОР-17 

 соотносить 

освоенные 

языковедческие и 

литературоведческие 

знания со 

спецификой 

классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

ОР-12 

приёмами 

интерпретации 

языковых фактов 

и анализа текста; 

 

              ОР-15 

приёмами 

интерпретации 

языковых фактов 

и анализа текста;

   

              

              ОР-18 

классической, 

неклассической и 

постнеклассическ

ой общенаучной 

методологией.   

 



 методологии; 

            

25. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Н
о

м
ер

 с
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ес
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а 

Учебные занятия 

 

Ф
о

р
м

а 
  

п
р
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еж
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то
ч

н
о

й
  

ат
те
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а
ц

и
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В
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Л
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ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р
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ч
ес

к
и

е
 

 з
ан

я
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я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

6 4 144 4 12  119 экзамен 

7 4 144 4 12  119 экзамен 

 

26. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

26.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

7 семестр 

Тема 1. Введение в курс истории русской литературы 

рубежа веков. Судьбы русского реализма.  
1   10 

Тема 2. А.И.Куприн     2 10 

Тема 3. И..А.Бунин        2 10 

Тема 4. М.Горький        2 10 

Тема 5. Л.А.Андреев  и Б.Зайцев .    2 10 

Тема 6. Русский символизм: теория и практика     1   10 

Тема 7. А.А.Блок       2 10 

Тема 8. Акмеизм: теория и практика   1   10 

Тема 9. А.А.Ахматова.     2 10 

Тема 10. Русский футуризм: теория и практика: 

В.В.Маяковский 
1  

 29 

ИТОГО в 7 семестре: 4  12 119 

 

26.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) модуля 

 

 

 Тема 1. Введение в курс истории русской литературы рубежа веков. Судьбы 



русского реализма. 

Краткая характеристика социокультурных процессов рубежа веков. 

Хронологические рамки курса. Кризисность как основная характеристика русской жизни 

на рубеже веков. Оценка русского реализма рубежа веков. Основные этапы развития, 

проблемно-эстетическое своеобразие.       

Интерактивная форма: составление кластера «Терминология к курсу «Русская 

литература конца 19- 20-хгг. 20 века». 

Тема 2. А.И.Куприн. 

Начало литературного пути, Формирование художественного мира Повесть 

«Молох». Годы творческого расцвета. Тема армейской жизни ( «Поединок» и рассказы), 

купринская концепция любви ( «Олеся», «Суламифь»,  «Гранатовый браслет»). Куприн и 

Октябрь. Творческая судьба в эмиграции.      

Интерактивная форма: составление кластера «Основные характеристики каждого 

этапа творческого пути А.И.Куприна». 

  

Тема 3. И.А.Бунин. 

Ранний Бунин. Образ родины в прозе начала века:   «Деревня», «Суходол», 

рассказы. Вечные законы жизни в прозе 1910-хгг. Поздний Бунин, новое качество прозы. 

«Темные аллеи», «Жизнь Арсеньева».       

Интерактивная форма:  групповое обсуждение характерных особенностей поэтики 

раннего Бунина в контексте социокультурных процессов рубежа веков. Работа в парах на 

предмет выявления художественных особенностей поздних рассказов из сборника «Темные 

аллеи» 

 

Тема 4.  М.Горький. 

Этапы горьковедения. Истоки и слагаемые миропонимания. Художественное 

мироощущение раннего Горького: фантастически-легендарные произведения и рассказы о 

босяках.  Творчество Горького в эпоху революционного подъема. Предоктябрьское 

десятилетие «Окуровский» цикл. Горький и Октябрь. Художественный мир рассказов 20-х 

гг.    

Интерактивная форма: эвристическая беседа о составляющих авторского метода 

(на примере обращения к ранней романтической прозе).  

 

Тема 5. Л.Андреев и Б.Зайцев.  

Творчество Андреева как проблема. Основные периоды творчества , ведущие темы 

и специфика их решения, утверждение экспрессионистской манеры. Андреев и Октябрь. 

Б.Зайцев: факты жизни и судьба. Особенности художественно-философского видения 

мира, Своеобразие поэтики прозы Зайцева.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия по поводу выявления основных 

положений и тенденций в творчестве этих писателей. 

 
Тема 6. Русский символизм: теория и практика.   

Возникновение, этапы развития, вопросы эстетики  

Интерактивная форма: работа в парах по усвоению принципов символистской 

эстетики и поэтики. 

 

Тема 7.  А.Блок.    



Масштаб поэтической личности и истоки творчества. Лирика: сквозные темы и их 

характеристика. Блок и Октябрь. Статья «Интеллигенция и революция», поэмы 

«Двенадцать» и  «Скифы»  

Интерактивная форма: составление кластера по теме «Этапы развития темы 

Родины в лирике Блока». 

 Тема 8. Акмеизм: теория и практика.   

 Создание «Цеха поэтов», манифесты акмеистов, Принципы акмеизма, 

поэтика. Н.С.Гумилев: основные составляющие творчества.  

Интерактивная форма: составление кластера «Основные черты русского 

акмеизма». 

 

 Тема 9. А.А.Ахматова. 

 Творческий портрет. Характеристика 1 этапа творчества. Основные свойства 

поэзии. Характеристика второго этапа. Анализ поэмы  «Реквием», Характеристика 

третьего этапа. Сборник  «Бег времени». 

 Интерактивная форма: проведение семинара- диспута по проблеме 

жанрового своеобразия поэмы «Реквием». 
Тема 10. Русский футуризм: теория и практика. 

Причины возникновения русского футуризма. Многообразие составляющих. 

Принципы русского футуризма. 

В.В.Маяковский. 
Этапы научно-критического осмысления творчества. Основы мировоззренческо-

эстетической системы и представление о лирическом герое раннего Маяковского. Герой 

поздней лирики и поэм. Трагедия ангажированности. 

Интерактивная форма: работа в парах по сопоставлению традиционного и 

новаторского в системе образов и мотивов ранней лирики Маяковского. Составление 

кластера «Основные черты лирического героя ранней поэзии Маяковского». 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  

    Самостоятельная работа студентов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 



Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

           Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 

отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, ответы на проблемные 

вопросы, выполнение контрольных, проверочных, творческих работ и другие.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– чтение художественных произведений;  

– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 

– изучение лекционных материалов; 

– подготовка проекта.  

 

Примерные темы проектов 

1. составление таблицы-классификации основных течений модернизма; 

2. составление таблицы-классификации тем младореалистов; 

3. составление таблицы-классификации проблем символистской прозы; 

4. составление таблицы-классификации тропов в поэзии Бальмонта.  

 

 

5.  Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
         

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: ответы на проблемные 

вопросы, защита проекта. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 



 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

ОС-2 Тесты 

ОС-3 Защита проекта 

ОР-1 знает основные 

закономерности взаимодействия 

человека и общества; 

ОР-2 умеет оценивать и 

сопоставлять информацию, 

полученную из различных 

источников; 

ОР-3 владеет методами критики 

исторических источников и 

систематизации историко-

культурной информации; 

ОР-4 знает движущие силы и 

основные закономерности историко-

культурного развития человека и 

общества; 

ОР-5 умеет обсуждать проблемы 

мировоззренческого, нравственного, 

общественного и личностного характера; 

ОР-6 владеет приемами критической 

оценки научной литературы; 

ОР-7 знает важнейшие достижения 

материальной и духовной культуры 

человечества; 

ОР-8 умеет конструктивно 

взаимодействовать с окружающими 

с учетом их социокультурных 

особенностей; 

ОР-9 владеет навыками 

осуществления сознательного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

ОР-10 знает основные этапы 

исторического становления и 

развития языкознания и 

литературоведения;  

ОР-11 умеет соотносить основные 

этапы исторического становления и 

развития языкознания и 

литературоведения со спецификой, 

актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами 

развития данных предметных 

областей; 

ОР-12 владеет приёмами 

интерпретации языковых фактов и 

анализа текста; 

ОР-13 знает основные этапы 

исторического становления и 

развития языкознания и 

литературоведения;  

ОР-14 умеет соотносить основные 

этапы исторического становления и 

Оценочные средства  

для промежуточной аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования и 

выполнения практической части 

 



развития языкознания и 

литературоведения со спецификой, 

актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами 

развития данных предметных 

областей; 

ОР-15 владеет приёмами 

интерпретации языковых фактов и 

анализа текста;   

ОР-16 знает специфику 

классической, неклассической и 

постнеклассической общенаучной 

методологии; 

ОР-17 умеет соотносить освоенные 

языковедческие и 

литературоведческие знания со 

спецификой классической, 

неклассической и 

постнеклассической общенаучной 

методологии; 

ОР-18 владеет классической, 

неклассической и 

постнеклассической общенаучной 

методологией. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля  

успеваемости обучающихся  

 

 ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования и выполнения практической 

части 

Примерные вопросы к экзамену 

       На экзамене студенты отвечают на один теоретический вопрос и выполняют 

практическое задание – выполняют литературоведческий анализ предложенного 

художественного текста (с учетом поставленной задачи. 

 

1. Общая характеристика социокультурной эпохи и литературного процесса рубежа 

ХIХ-ХХ 

2. Судьбы русского реализма. 

3. Творческий путь А.Куприна («Молох», «Поединок», Рассказы). 

4. Общественная позиция и творческая манера раннего Бунина, бунинский образ 

Родины, и концепция пестрой души («Деревня»,  «Суходол»;  «Веселый двор»,  

«Захар Воробьев»,  «Личарда»,  «Древний человек» и др.). 

5. Рассказы 10-х годов; в поисках вечных законов любви, жизни и смерти («Чаша 

жизни»,   «Братья»,  «Сны Чанга»,  «Легкое дыхание»,  «Господин из Сан-

Франциско» и др.). 

6. Поздний Бунин: новое качество бунинской прозы, бунинская концепция любви и 

жизни  (сб-к «Темные аллеи»). 

7. Творческое наследие М.Горького как проблема. Особенности художественного 

мироощущения. Ранний Горький. 

8. Драматургия 1900-х годов: типологическая характеристика. Пьеса «На дне», ее 

жанрово-композиционное своеобразие, проблема гуманизма и пути ее 



художественного решения. 

9. Рассказы 20-х годов: «новый Горький», тип героя, повествователь, стилевое 

своеобразие (Рассказы 1922-1924 гг.). 

10. Творческий путь Б.Зайцева. 

11. Л.Андреев: вхождение в литературу, своеобразие решения темы  «маленького 

человека», экспрессионизм («Баргамот и Гараська», « Петька на даче»,  

«Ангелочек»,  «Жизнь Василия Фивейского»,  «Красный смех»). 

12. Русский символизм: возникновение, этапы развития, эстетика. 

13. Творческий путь А.Блока (подробно остановиться на характеристике поэтического 

мира раннего Блока). 

14. Тема Родины в лирике А.Блока. 

15. Тема «страшного мира» в лирике А.Блока. 

16. Поэма «Двенадцать» А.Блока: история создания, оценка современниками, идейно-

художественное своеобразие. 

17. Акмеизм: история рождения, эстетические принципы. 

18. Н.Гумилев: личность, поэтический мир, судьба. 

19. Творческий путь А.Ахматовой. Особенности поэтического мира лирики. 

20. Поэма «Реквием»: история создания, проблема жанра, композиция, сквозные 

мотивы-образы. 

21. Русский футуризм: возникновение, генезис, эстетика. В.Хлебников. 

22. В.Маяковский: природа лирического героя раннего Маяковского. 

23. В. Маяковский: творчество послеоктябрьского периода. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

     
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1= 20 

баллов 
336 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

32 баллов 

max 
356 баллов max 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 7  семестра 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 201 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с художественными произведениями, базовыми учебниками, основной и 

дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 



требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных 

вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной 

литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым 

программой.   

Подготовка к практическому занятию предполагает чтение художественных 

произведений (/произведения), определенных планом  занятия; работу над теоретико-

литературными понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом 

занятия; составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  

соответствии с планом занятия (приветствуется использование дополнительной 

литературы); выполнение заданий к занятию; работу, обеспечивающую в результате 

наличие на занятии текста/текстов изучаемых произведений (работу с фондами 

библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения,  

необходимо прочитать произведения (произведение), установленные программой курса; 

проработать соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного 

раздела (в соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

 

                                         Планы практических занятий (7 семестр) 

ЗАНЯТИЕ № 1 

«ПОЕДИНОК» А.КУПРИНА 

План 

1. Тема армейской жизни в творчестве А.Куприна. 

2. Пути и способы воссоздания в повести атмосферы безнравственного миропорядка. 

3. Подпоручик Ромашов: постижение мира и своего «Я», драма духовного  

Пробуждения и неизбежность трагического конца. 

Литература 

Художественные произведения:   

Дознание, Куст сирени, Брегет, Поединок. 

 

Научно-критическая: 

1. Волков А.А. Творчество А.Куприна. – М., 1981. 

2. Кулешов Ф.И. Творческий путь А.И.Куприна. – М., 1987, С. 219-251. 

 

Мемуарно-биографическая: 

Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М., 1971. 

  

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

И. БУНИН «ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО» 

План 

Рассказ «Господин…» в контексте рассказов 10-х годов о тайнах жизни, любви и смерти 

(Чаша жизни, Братья, Сны Чанга, Грамматика любви, Легкое дыхание). 

Творческая история рассказа «Господин…»: смена заглавия, отказ от эпиграфа и прямых 

публицистических выпадов, упрощение художественных средств. 

Бунинская концепция фатальной обреченности мира греха и зла: 

         а) образ корабля («Атлантиды») как модели капиталистической цивилизации; 



         б) мера социальной неприязни, авторская холодность и печаль в изображении 

главного героя; 

         в) образы мрака (ночи), бушующего океана, вьюги, Дьявола как знаки враждебности 

природе мира зла и греха. 

Безукоризненная строгость стиля («богатство и целомудрие слова»). 

Литература 

Художественные тексты: 

Чаша жизни, Братья, Сны Чанга, Грамматика любви, Легкое дыхание, Господин из Сан-Франциско 

(чтение с карандашом, анализ). 

 

Научно-критическая: 

1. Карпов И. Проза И. Бунина. – М., 1999. 

2. Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870-1953. – М., 1994. 

3. Михайлов О. Строгий талант (И. Бунин: Жизнь. Судьба. Творчество). – М., 1976. 

4. Михайлов О. Примечания // Бунин И.А. Собр. соч. в 9-ти тт. Т. 4. С. 483-488. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 3. 

ПЬЕСА «НА ДНЕ»: НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

РЕШЕНИЕ. 

План 

1. Заглавие (смена заглавий) и авторские ремарки как отражение художественно-

философского замысла пьесы. 

2. Быт, психология и «философия» ночлежников. 

3. Поиск путей выхода из жизненных тупиков: философия праведной  

      земли, или ложь во спасение (Лука), правда факта (Бубнов, Барон),  

      правда романтической мечты (Сатин). 

Литература 

Научно-критическая 

1. Ин.Анненский       Драма на дне. – Книга отражений. – Избранные  

                                    произведения, Л., 1988. С.457-472. 

2. Смирнова Л.А.       «С бодрой, радостной верой в «завтра», Пьеса  

                                     М.Горького «На дне». – В кн.: Русская литература.  

                                     Советская литература. Справочные материалы. –М.,  

                                     Просвещение, 1989, С.221-232. 

3. Юзовский И.И.      «На дне» М.Горького. Идеи и образы. – М., 1968. 

4. Оляндэр Л.К. Хронотоп в пьесе М. Горького «На дне» и ее художественно-философский 

смысл. // М. Горький и литературные искания XX столетия. – Н. Новгород, 2004. 

(ксерокопия - абонемент)  

 

ЗАНЯТИЕ № 4. 

ТЕМА РОССИИ В ЛИРИКЕ А. БЛОКА. 

План 

1. Тема России в лирике Блока и ее оформление в цикле «Родина»: 

- жизненные и литературные истоки; 

- многообразие мотивов, реализующих образ России в цикле. 

2. Цикл «На поле Куликовом»: структура, сквозные образы, ритмическая 

организация. 

3. Поэтические традиции и неповторимость образной системы Блоковской России. 

Литература 



Художественные тексты: 

Осенняя воля, Русь, Цикл «Родина», На поле Куликовом, Россия, Русь моя, жизнь 

моя…, На железной дороге, Грешить бесстыдно, непробудно…, Рожденный в года 

глухие…, Дикий ветер, Коршун. 

Научно-критическая : 

1. Горелов А. Гроза над соловьиным садом. – Л., 1970. Раздел «Это все – о 

России». 

2. Соловьев Б. Поэт и его подвиг. – М., 1965. Раздел «От личного к общему», с. 

376-402. 

3. Михайлов А. Конспект романа. // Сила и тайна слов. – М., 1984. – С. 332-334. 

(Анализ стихотворения «На железной дороге») 

Задание 

a. Отработать понятие «цикл» по книге: Введение в литературоведение. – М., 1999. – 

С. 482-496. 

b. Подготовить анализ одного (любого!) стихотворения из цикла «Родина». 

 

 ЗАНЯТИЕ № 5. 

        ПОЭМА А.БЛОКА «ДВЕНАДЦАТЬ». 

План 

1. История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

2. Смысловое значение заглавия. 

3. Художественная мысль поэмы: ее конкретно-исторический и космический уровни. 

4. Сквозной образ ветра и его функции в поэме. 

5. Особенности композиционной структуры. 

6. Финал поэмы и его истолкование в современной критике. 

Литература 

Монографии: 

1. Долгополов Л.К. А.Блок. Личность и творчество. – Л., 1980. 

2. Горелов А. Гроза над соловьиным садом. – Л., 1970. 

3. Максимов Д. Поэзия и проза А.Блока. – Л., 1975. 

4. Орлов В. Поэма А.Блока «Двенадцать». – М., 1967. 

5. Соловьев Б. Поэт и его подвиг. – М., 1965 или посл. 

6. Смола О.П. «Черный вечер, белый снег…». Творческая судьба поэмы А. Блока 

«Двенадцать». – М., 1993. 

Статьи: 

1. Еремина Л.И. Старинные розы А.Блока. К истолкованию финала поэмы 

«Двенадцать». / Филологические науки, 1982, № 4. 

2. Иванова Е. Загадочный финал «Двенадцати». – Москва,1991, № 8. 

3. Эткинд Е. Революция, опоясанная бурей (ксерокопия). 

Дополнительная: 

1. Сарнов Б. Новые люди на арене истории. Поэма Блока «Двенадцать». / Литература, 

1994, № 12. 

2. Милич М. Безумие победителей. / Литература, 1994, № 33. 

3. Маршалик Г. «Кто впереди». / Литература, 1994, № 47. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 6. 

«РЕКВИЕМ» А.АХМАТОВОЙ. 

План 

1. История создания. 



2. Проблема жанра. 

3. Композиционная структура. 

4. Сквозные лейтмотивные образы. 

Литература 

1. Абелюк Е.С. Читательский комментарий: замысел и воплощение. (Путь 

школьника к Реквиему» А.Ахматовой). Литература в школе, 1989, № 3, С.13-30. 

2. Алексеева А.В.   «Реквием» А. Ахматовой: вопросы композиционной 

Организации // Гуманизация и гуманитаризация образования 21 века. – Ульяновск, 

2004. – С. 34-39.                                /ксерокопия – абонемент/ 

3. Подшивалова Е.А.  Эпическое и лирическое в «Реквиеме» А.Ахматовой.                                 

С.48-50. 

4. Тропкина Н.Е.      Мотивы «живого» и «мертвого» в «Реквиеме» 

А.Ахматовой.                                С.52-54. В сборнике «Проблемы 

художественности и анализ                                литературного произведения». – 

Пермь, 1989. 

5. Ростовцева И. «Реквием» А.Ахматовой. Опыт прочтения. // Перспектива – 

89. Советская литература сегодня. – М., 1989, С.251-289. 

6. Хазан В.И. «Я была тогда с моим народом…» (А.Ахматова «Реквием»). // 

Хазан В.И. Тема смерти в циклах русских поэтов. – Грозный, 1990, С.135-156. 

/ксерокопия – абонемент/ 

7. Эткинд Е. Бессмертие памяти. Поэма А.Ахматовой «Реквием». //Там, 

Внутри. – С.-Пб., 1997, С.343-370. /ксерокопия – абонемент/ 

Мемуары: 

a. Найман А. Рассказы о А.Ахматовой. – М., 1989 (или: Новый мир, 1989, №1-3). 

b. Чуковская А. Записки об Анне Ахматовой. Кн. 1 1938-1941. –М., 1989 (или: Нева, 

1989, №6-7). 

       

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения модуля  

Основная литература 

Художественные произведения 

1.  Куприн А. Allez, Дознание, Поединок, Олеся, Суламифь, Гранатовый браслет.  

2.  Бунин И. На край света, Антоновские яблоки,  Господин из Сан-Франциско, Cны 

Чанга, Легкое дыхание, Темные аллеи, Чистый понедельник; Деревня. 

3.  Зайцев Б. Мгла, Волки. 

4.   Горький М. Макар Чудра, Старуха Изергиль, Челкаш,  На дне, «Рассказы 1921-

1924 гг.» (Енблема, Рождение человека, Рассказ о герое).  

5.  Андреев Л. Баргамот и Гараська, Петька на даче (или Ангелочек, или Гостинец);                           

Красный смех, Губернатор. 

6.  Блок А. Циклы: Стихи о Прекрасной Даме, Снежная маска, Кармен, Родина, 

Страшный мир. Поэмы: Соловьиный сад, Возмездие, Двенадцать. /Для 

текстуального анализа:  О, как безумно за окном…, Предчувствую тебя…, О 

подвигах, о доблести, о славе…. Цикл «На поле Куликовом», Россия, Фабрика, 

Незнакомка, Ночь. Улица…. Статья «Интеллигенция и революция». 

7.   Гумилев Н.. Сб: Романтические стихи, Костер, Огненный столп. /Для 

текстуального анализа: Жираф. Память. Шестое чувство, Я и Вы. 

8.  Ахматова А.. Сб-ки: Вечер, Четки, Белая стая, Бег Времени. Поэмы: Реквием, 

Поэма без героя. /Для текстуального анализа: Сжала руки под темной вуалью. 

Сероглазый король. Молитва. Мне голос был… Родина. Реквием.                 

9.   Маяковский В.. Ранняя лирика и лирика послеоктябрьских  лет. Поэмы: Облако в 

штанах. Человек. Про это. Во весь голос (вступление к поэме). Пьесы: Клоп, Баня. 

/Для текстуального анализа: Нате! Послушайте! Необычайное приключение…, 



Хорошее отношение к лошадям, Разговор с финиспектором о поэзии, Юбилейное, 

Сергею Есенину. 

10.  Цветаева М.. Циклы: Стихи о Москве, Стихи к Блоку, Ахматовой. Одна из поэм 

по выбору (Молодец, Поэма конца и др.). /Для текстуального анализа: Стихи о 

Москве. Русской ржи от меня поклон…, Тоска по родине. Давно… 

11.   Есенин С.. Лирика (Радуница, Голубень; Русь уходящая, Возвращение на родину, 

Русь советская), Анна Снегина. 

 

Учебники и учебные пособия  

1. История русской литературы 20-начала 21 века в 3-х частях. Часть 1: 1890-1925. – М.: 

Владос, 2014. 

2. Г.Ю.Завгородняя. Романтические традиции в прозе русского символизма. – М.: 

Литера, 2015. 

                                                  Дополнительная литература 

Учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, справочная литература  

1. Голубков М.М. Максим Горький: в помощь старшеклассникам, абитуриентам, 

преподавателям. - М. Издательство Московского ун-та; Самара: Учебная литература, 

2004.- 93 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Клинг О. А. Александр Блок: структура "романа в стихах". Поэма "Двенадцать": в 

помощь старшеклассникам, абитуриентам, преподавателям. - М.: Издательство МГУ; 

Самара: Учебная литература, 2004.- 110 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Кормилов С.И.  Владимир Маяковский: в помощь старшеклассникам, абитуриентам, 

преподавателям. - М.: Издательство Московского ун-та; Самара:, 2004.- 125 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

4. Роговер Е.С. Русская литература XX века. - СПб.: Сага, М.: Форум, 2008. – 493 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

5. Романова Г.И.  Русские писатели ХХ века: словарь-справочник. - М.: Флинта: Наука, 

2006.- 251 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Спивак Р. С. Русская философская лирика. 1910-е годы. И. Бунин, А. Блок, В. 

Маяковский. - М.: Флинта: Наука, 2005.- 407 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Интернет-ресурсы 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

История русской 

литературы первой 

трети 20 века 

http://www.prosv.ru/e

books/Lit_Kuteinikov

a_Liter_7kl.pdf, 

http://www.twirpx.co

m/ 

 

Литературная 

энциклопедия 

терминов и понятий 

/ Под ред. 

А.Н.Николюкина  

Свободный  

доступ 

http://www.prosv.ru/eboo

ks/Lit_Kuteinikova_Liter

_7kl.pdf  

Борев Ю. Эстетика. 

Теория литературы: 

Энциклопедический 

словарь терминов.   

Свободный  

доступ 

http://www.twirpx.co

m/ 

 

Литературоведчески

й энциклопедически 

словарь 

Свободный  

доступ 

http://webreading.ru/

nonf_/design/v-

halizev-teoriya-

literaturi.html, 

В.Хализев. Теория 

литературы. 

Свободный  

доступ 

http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html


http://www.twirpx.co

m/ 

 

http:// 

philologos.narod.ru/li

ter.htm, 

http://www.twirpx.co

m/ 

 

Томашевский Б. 

Теория литературы. 

Поэтика. 

Свободный  

доступ 

http://window.edu.ru/

window/library?p_rid

=40231 

 

 

Акаткин В., 

Копылова Н. 

Терминологический 

минимум студента-

филолога. 

Свободный  

доступ 

 http://royallib.com/bo

ok/kormilov_s/istoriy

a_russkoy_literaturi_

XX_veka_2090e_god

i_osnovnie_imena.ht

ml 

Кормилов С. 

История русской 

литературы 1920-

1990: основные 

имена. – М., 1998. 

Свободный  

доступ 

 

 

МОДУЛЬ 8. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1920-х – 1950-х гг. 

Составитель: Глинкина Н.А.,   

кандидат филологических наук, доцент  
кафедры русского языка, литературы и журналистики 

  

 

 

3. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

8 семестр 

Тема 1. Литературный процесс 20-х годов  
1   10 

Тема 2. А.Н. Толстой      2 10 

Тема 3. А.Платонов          2 10 

Тема 4. Литературный процесс 1930-х гг.   2 10 

Тема 5. М.Шолохов .    2 10 

Тема 6. М.А. Булгаков      1   10 

Тема 7. Литература периода Великой Отечественной   2 10 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40231
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40231
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40231


войны      

Тема 8. Литература первого послевоенного 

десятилетия    

1 
 

 10 

Тема 9. Б.Пастернак      2 10 

Тема 10. Поэзия Великой Отечественной войны  1   29 

ИТОГО: 8 семестр: 4  12 119 

 

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) модуля  

 

 Тема 1. Литературный процесс 20-х годов. 

дДвадцатые годы как историко-литературная и литературоведческая проблема.   

Современное состояние проблемы, отражение в методологии. Эстетические итоги 20-х 

годов и их влияние на последующее развитие литературы.       

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по анализу проявлений в 

литературе основных тенденций литературного процесса. 

Тема 2. А.Н.Толстой. 

Своеобразие личности, мировоззрения и нравственно-эстетического идеала 

писателя. Дооктябрьское творчество, творческие поиски эмигрантского периода, роман 

«Хождение по мукам» как лаборатория нового идейно-художественного качества. Роман 

«Петр1» , творческая история, традиционное и новаторское в нем.      

Интерактивная форма: составление кластера «Основные характеристики каждого 

этапа творческого пути А.Н.толстого». 

  

Тема 3. А.Платонов. 

Судьба творческого наследия. Истоки и характер творческого метода. Устойчивые 

мотивы и образы  художественного мира А. Платонова. Гуманистическая наполненность 

понятий времени и пространства. «Котлован» и «Чевенгур» как этапные произведения А. 

Платонова  рубежа 20-х 30-х гг.        

Интерактивная форма:  групповое обсуждение характерных особенностей поэтики 

рассказов 30-х годов в контексте социокультурных процессов периода.  

 

 Тема 4.  Литературный процесс 30-х годов. 

Тридцатые годы как историко-литературная и литературоведческая проблема.   

Современное состояние проблемы, отражение в методологии. Две тенденции в  

литературном процессе 30-х: полифоническая и монологическая. Эстетические итоги 30-х 

годов и их влияние на последующее развитие литературы.       

 

Тема 5. М.Шолохов.  

Творчество  Шолохова в современных суждениях. Своеобразие художественного 

мира писателя. Роман «Тихий Дон», Жанр, сюжет, композиция. Мелехов как трагический 

герой. Сущность и истоки трагедии. Роман «Поднятая целина» как образец 

производственного романа. Рассказ «Судьба человека»: манера повествования, тип 

конфликта.  

Интерактивная форма: проведение тренинга по проблеме жанрового своеобразия 

романа «Тихий дон». 

 

Тема 6. М.Булгаков.   

Личность, мировоззрение, эстетические взгляды. Творческая судьба. Булгаков и 



революция. Тема гражданской войны, своеобразие художественного решения ( «Белая 

гвардия»,  «Дни Турбиных», «Бег»). Сатира Булгакова (рассказы и повести «Дьяволиада», 

«Роковые яйца», «Собачье сердце»). Роман «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра, 

композиции, реализм и фантастика, сатира и лирика. Возникновение, этапы развития, 

вопросы эстетики  

Интерактивная форма: работа в парах по усвоению принципов авторского метода 

«совмещение фантастики с бытом» (на примере обращения к повести  «Собачье сердце»). 

 

Тема 7.  Литература периода Великой Отечественной войны.    

Война как ситуация «эпического единства» в духовной жизни общества и 

состоянии культуры и литературы.  

 Тема 8. Литература первого послевоенного десятилетия.   

 Драматизм общественно-политической  жизни послевоенного десятилетия. 

Литература 50-х, признаки перемен. Тема войны в литературе периода, стилевые 

тенденции.    

Интерактивная форма: составление кластера «Основные черты послевоенной 

литературы». 

 

 Тема 9. Б.Пастернак. 

Тип личности, истоки творчества, мировоззрение, эстетические взгляды, эволюция 

мировосприятия. Основные этапы творческого пути, философский характер лирики, 

особенности поэтики. Роман «Доктор Живаго»: творческая история, судьба романа, 

жанрово-композиционное своеобразие. Эпический и философский пласты произведения. 

 Интерактивная форма: проведение семинара- диспута по проблеме 

жанрового своеобразия романа «Доктор Живаго» 

 . 
Тема 10. Поэзия ВОВ, поэзия молодого поколения (Когана, Кульчицкого, 

Гудзенко, Дудина), ее общечеловеческое звучание и новое художественное качество.   

Интерактивная форма: составление кластера по теме «Лейтенантская поэзия: 

основные мотивы и образы». 

 

 4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  

    Самостоятельная работа студентов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 



студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

           Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 

отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, ответы на проблемные 

вопросы, выполнение контрольных, проверочных, творческих работ и другие.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– чтение художественных произведений;  

– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 

– изучение лекционных материалов; 

– подготовка проекта.  

 

Примерные темы проектов 

1. Творческий проект-презентация по теме «Поэзия Великой Отечественной 

войны»; 

2. Составление классификационных таблиц и схем по пробемно-жанровому 

своеобразию романа М.Шолохова «Тихий Дон»; 

3.  Составление обобщающей таблицы по курсу «История русской литературы 

1920-1950-х гг». 

 

5.  Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
         

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: ответы на проблемные 

вопросы, защита проекта. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

 



№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

ОС-2 Тесты 

ОС-3 Защита проекта 

ОР-1 знает основные 

закономерности взаимодействия 

человека и общества; 

ОР-2 умеет оценивать и 

сопоставлять информацию, 

полученную из различных 

источников; 

ОР-3 владеет методами критики 

исторических источников и 

систематизации историко-

культурной информации; 

ОР-4 знает движущие силы и 

основные закономерности историко-

культурного развития человека и 

общества; 

ОР-5 умеет обсуждать проблемы 

мировоззренческого, нравственного, 

общественного и личностного характера; 

ОР-6 владеет приемами критической 

оценки научной литературы; 

ОР-7 знает важнейшие достижения 

материальной и духовной культуры 

человечества; 

ОР-8 умеет конструктивно 

взаимодействовать с окружающими 

с учетом их социокультурных 

особенностей; 

ОР-9 владеет навыками 

осуществления сознательного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

ОР-10 знает основные этапы 

исторического становления и 

развития языкознания и 

литературоведения;  

ОР-11 умеет соотносить основные 

этапы исторического становления и 

развития языкознания и 

литературоведения со спецификой, 

актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами 

развития данных предметных 

областей; 

ОР-12 владеет приёмами 

интерпретации языковых фактов и 

анализа текста; 

ОР-13 знает основные этапы 

исторического становления и 

развития языкознания и 

Оценочные средства  

для промежуточной аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования и 

выполнения практической части 

 



литературоведения;  

ОР-14 умеет соотносить основные 

этапы исторического становления и 

развития языкознания и 

литературоведения со спецификой, 

актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами 

развития данных предметных 

областей; 

ОР-15 владеет приёмами 

интерпретации языковых фактов и 

анализа текста;   

ОР-16 знает специфику 

классической, неклассической и 

постнеклассической общенаучной 

методологии; 

ОР-17 умеет соотносить освоенные 

языковедческие и 

литературоведческие знания со 

спецификой классической, 

неклассической и 

постнеклассической общенаучной 

методологии; 

ОР-18 владеет классической, 

неклассической и 

постнеклассической общенаучной 

методологией. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля  

успеваемости обучающихся  

 

 ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования и выполнения практической 

части 

Примерные вопросы к экзамену 

        

На зачете студенты отвечают на один теоретический вопрос и выполняют практическое 

задание – выполняют литературоведческий анализ предложенного художественного 

текста с учетом поставленной задачи. 

 

1. Нравственно-эстетический идеал А.Платонова и основные мотивы его творчества. 

2. Основные категории художественного мира А.Платонова и их реализация в рассказах 

(на материале одного-двух произведений по выбору). 

3. Периодизация творчества А.Платонова. Характеристика раннего творчества. 

4. Мотив сиротства и его реализация в рассказах и повестях А.Платонова (на материале  

одного-двух произведений по выбору). 

5. «Всеобщая организованность» и ее формы в повести А.Платонова «Котлован». 

6. Система характеров и их связь с центральным образом котлована в одноименной 

повести А.Платонова. 

7. Творчество раннего А.Толстого. Темы и герои. 

8. Роман «Петр Первый»: историческая концепция и образ Петра. 

9. Основные факты литературной жизни 1930-х гг. 



10. Методологические подходы в оценке литературы 1930-х гг. 

11. Историко-литературные и эстетические итоги 1930-х гг.  

12. Жанр производственного романа и его типологические черты (на примере анализа 

романа М. Шолохова «Поднятая целина»). 

13. Жанровая природа романа М. Шолохова «Тихий Дон». 

14. Образ Григория Мелехова, его сюжетно-композиционная роль, особенности эволюции 

в романе М. Шолохова «Тихий Дон». 

15. Женские образы и их функции в романе М..Шолохова «Тихий Дон». 

16. Идея правды в «Тихом Доне» (на материале одноименной статьи Тамарченко). 

17. М. Шолохов. «Судьба человека»: жанровая природа, композиционные особенности, 

тип героя. 

18. Тема революции и гражданской войны в творчестве М. Булгакова. 

19. Булгаковская трактовка истории в романе «Белая гвардия». 

20.  «Московский роман» М. Булгакова и его составляющие (повести «Дьяволиада», 

«Роковые яйца», « Собачье сердце»). 

21. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: история создания. Этапы работы над 

романом. 

22. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: идейно-тематический пласт и способы его 

воплощения на материале московских и ершалаимских глав. 

23. К вопросу о типологии героев в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

(возможные классификации). 

24. Литература Великой Отечественной войны: общая характеристика. 

25. Поэзия Великой Отечественной войны: основные тенденции, темы, мотивы. 

26.  Военная поэзия молодого поколения (основные этапы творчества). 

27. Своеобразие поэзии Б. Пастернака: основные сборники и их темы. 

28. Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго»: авторская позиция и способы ее выражения.  

29. Особенности литературной жизни послевоенного десятилетия. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

     
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1= 20 

баллов 
336 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

32 баллов 

max 
356 баллов max 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 8  семестра 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 201 

 

 



6. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с художественными произведениями, базовыми учебниками, основной и 

дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных 

вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной 

литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым 

программой.   

Подготовка к практическому занятию предполагает чтение художественных 

произведений (/произведения), определенных планом  занятия; работу над теоретико-

литературными понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом 

занятия; составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  

соответствии с планом занятия (приветствуется использование дополнительной 

литературы); выполнение заданий к занятию; работу, обеспечивающую в результате 

наличие на занятии текста/текстов изучаемых произведений (работу с фондами 

библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения,  

необходимо прочитать произведения (произведение), установленные программой курса; 

проработать соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного 

раздела (в соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

 
 

Планы практических занятий (8 семестр) 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-2. 

 ТЕМА РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1920-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА. 

 План: 

1. Тема революции и гражданской войны как магистральное направление в русской литературе 20-х 

гг. 

2. Значение Октябрьской революции 1917г. для русской культуры и литературы. 

3. Основной конфликт эпохи и его художественное решение в прозе Б.Лавренева, А.Толстого, 

М.Шолохова, И.Бабеля, Е.Замятина и др. 

4. Проблема психологической деформации в произведениях Б.Лавренева «41» и А.Толстого «Гадюка». 

5. Конфликт природного и социального в рассказах М.Шолохова «Родинка», «Чужая кровь» и 

И.Бабеля «Письмо». 

6. Проблема нравственного выбора в рассказах И.Бабеля «Мой первый гусь» и Е.Замятина «Пещера» 

ЛИТЕРАТУРА: 

Художественные тексты:  

1. Б.Лавренев «41» 

2. А.Толстой «Гадюка» 



3. И.Бабель «Письмо», «Мой первый гусь», «Соль» 

4. Е.Замятин «Пещера», «Мамай», «Дракон» 

5. М.Шолохов «Чужая кровь», «Родинка», «Червоточина» 

ВНИМАНИЕ: для самостоятельного анализа студентам предлагаются следующие рассказы – И.Бабель 

«Соль», Е.Замятин «Дракон», «Мамай», М.Шолохов «Червоточина». 

 

Научно-критическая литература: 

1. Голубков М. Утраченные альтернативы: Формирование монистической концепции советской 

литературы. 20-30-е годы. – М., 1992. 

2. Чудакова М. Без гнева и пристрастия: Формы и деформации в литературном процессе 20-30-х гг // 

Новый мир – 1988 - №8. 

3. Белая Г., Добренко Е., Есаулов И. «Конармия» Исаака Бабеля. – М., 1993. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3-4. 

 КООРДИНАТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА А.ПЛАТОНОВА В РАССКАЗАХ «ФРО», «НА ЗАРЕ 

ТУМАННОЙ ЮНОСТИ», «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

 План: 

1. Основные категории художественного мира А.Платонова ( образ «прекрасного и яростного» мира, 

жизнь как странствие, сиротство и его преодоление как основные вехи в движении героя, 

двойственность в художественном решении образов дома, женщины, ребенка). 

2. Художественное своеобразие рассказа «Фро». 

3. Эволюция образа Ольги в рассказе «На заре туманной юности». 

4. Смысл заглавия в рассказе «Возвращение». Пути преодоления сиротства героями рассказа. 

5. Основные идеи в рассказах А.Платонова и их гуманистическое звучание. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Чаламаев В. А.Платонов. Очерк жизни и творчества. – М., 1978. 

2. Васильев В. Андрей Платонов: очерк жизни и творчества. – М., 1982. 

3. Шубин Л. Поиски смысла  отдельного и общего существования: Об Андрее Платонове: Работы 

разных лет. – М., 1987. 

4. Семенова С.Г. «Идея жизни» у Андрея Платонова // Москва. – 1988. - № 8. 

5. Урбан А. Сокровенный Платонов // Звезда. – 1989. - № 7. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

Разработать в словаре следующие термины: художественный мир, мир изображенный в 

художественном произведении мир, художественное содержание и его уровни (тема, проблема, 

идея), художественная форма (предметная изобразительность или образная система, композиция, 

лингвостилистические особенности). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-6. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕБРАЗИЕ РОМАНА М.ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН». 

План: 



1. Жанровая природа романа М.Шолохова «Тихий Дон». Основные концепции в определении жанра ( 

См. материалы таблицы). 

2. Система конфликтов и связанные с ней типы проблематики (см. материалы табл). 

3. Художественная структура романа и его композиционные особенности: 

 а) основные события истории в хронологической последовательности (таблица); 

 б) взаимодействие статического и динамического начала: 

 в) наличие разностилевых пластов; 

 г) сквозные мотивы и их цементирующая роль; 

 д) центростремительный характер композиции; 

 е) дополнительные особенности. 

4. Образная система: 

 а) образ Григория Мелехова, его сюжетно-композиционная и идейная роль,       

особенности эволюции, типический характер (см. материалы таблицы); 

 б)  женские образы и их функции в романе; 

 в) образы-символы природного происхождения (Дон, солнце, птенец и т.д.) 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Палиевский П. «Тихий Дон» Михаила Шолохова // Литература и теория. – М., 1978. 

2. Тамарченко Е. Идея правды в «Тихом Доне» // Новый мир. – 1990. - №6. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

1. По материалам предложенных работ составить конспекты. 

2. Разработать в словаре определения следующих понятий: роман, семейно-бытовой роман, 

философский роман, роман-эпопея, исторический роман; конфликт и его типы; проблема и 

проблематика; тип. 

3. Подготовить материал для работы с таблицами по темам: «жанровое своеобразие романа», 

«своеобразие конфликта и тип проблематики», «основное эпическое содержание романа», 

«художественная и психологическая эволюция Григория Мелехова». 

 

 

 

Жанровое своеобразие романа М.Шолохова «Тихий Дон» 

Основные подходы шолоховедения в определении 

жанровой специфики романа 

Полнота/ неполнота соответствия 

 (рабочая гипотеза) 

1. Семейно-бытовой роман и его характерные 

признаки. 

1. Не исчерпывает 

  

 

Тип конфликта Тип проблематики 

1) Социально-исторический. Особенности 

воплощения…  

1) Национальная проблематика 

 

Историческое содержание Отражение в тексте 

1 том:   История казачества в истории семьи Мелеховых 

  

 

Номер книги Особенности изображения Григория Мелехова. 



1 В контексте истории казачества Григорий Мелехов – представитель середины, 

разрывающийся между долгом и стандартом поведения, продиктованным средой, и 

любовью… 

  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения модуля  

Основная литература 

 

Художественные произведения 

1.М. Шолохов «Донские рассказы», «Тихий Дон»,  «Поднятая целина», «Судьба человека» 

2. А.Толстой «Гадюка», «Хромой барин», «Приключения Растегина», «Прекрасная дама», 

«Граф Калиостро», «Голубые города»,  «Хождение по мукам», «Петр Первый» 

3. А.Платонов  «Фро»,  «На заре туманной юности». «В прекрасном и яростном мире», 

«Возвращение», «Котлован», «Чевенгур» 

4. Л.Леонов Рассказы «Туатамур, «Валина кукла». «Бурыга»,  романы «Соть»,  «Русский 

лес». 

5. М. Булгаков «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Белая гвардия» «Дни Турбиных», 

«Мастер и Маргарита». 

6. Л. Пастернак. Лирика.  «Доктор Живаго». 

7. В. Василевская «Радуга». 

8. Б. Горбатов «Непокоренные». 

9. В. Некрасов «В окопах Сталинграда». 

10. Э. Казакевич «Звезда». 

11. А. Твардовский «Вся суть в одном единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…», поэма «Василий Теркин».  

12. В. Панова «Спутники»  

13.  Лирика военных лет: Симонов, Сурков, Дудин, Гудзенко, Ваншенкин (2-3 стих. 

каждого поэта по выбору)                             

 

Учебники и учебные пособия  

1. История русской литературы 20-начала 21 века в 3-х частях. Часть 2: 1925-

1990. – М.: Владос, 2014. 

2. Русская и зарубежная литература. Учебник. – М.: Инфра-М, 2016. 

 

                                                  Дополнительная литература 

Учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, справочная литература  

1. Алексеева. Н. В.   Нравственно-эстетический опыт литературы ХХ века. – 

Ульяновск: Симбирская книга, 2004. – 331 с. (Библиотека УлГПУ)  

2. В поисках новой идеологии: социокультурные аспекты русского литературного 

процесса 1920-1930-х годов. В 2 т. Т.2. - М.: ИМЛИ РАН, 2010.- 671 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

3. Давыдова Т.Т. Русский неореализм. Идеология, поэтика, творческая эволюция (Е. 

Замятин, И. Шмелев, М. Пришвин, А. Платонов, М. Булгаков и др.) - М.: Флинта: 

Наука, 2006.- 329 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Избранные имена. Русские поэты ХХ века: учеб. пособие для вузов / под ред. Н.М. 

Малыгиной. - М.: Флинта: Наука, 2006. – 289 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Романова Г.И. Русские писатели ХХ века: словарь-справочник. - М.: Флинта: 

Наука, 2006.- 251 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина: учеб. пособие для студентов, 

аспирантов, преподавателей-филологов. - М.: Флинта: Наука, 2008. – 438 с. 



(Библиотека УлГПУ) 

Интернет-ресурсы 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

История русской 

литературы 1930-1950-

х гг. 

http://www.prosv.ru/ebook

s/Lit_Kuteinikova_Liter_7

kl.pdf, 

http://www.twirpx.com/ 

 

Литературная 

энциклопедия 

терминов и 

понятий / Под ред. 

А.Н.Николюкина  

Свободный  

доступ 

 http://www.twirpx.com/ 

 

Литературоведческий 

энциклопедически 

словарь 

Свободный  

доступ 

 http://webreading.ru/nonf_

/design/v-halizev-teoriya-

literaturi.html, 

http://www.twirpx.com/ 

 

В.Хализев. Теория 

литературы. 

Свободный  

доступ 

 http:// 

philologos.narod.ru/liter.ht

m, http://www.twirpx.com/ 

 

Томашевский Б. 

Теория литературы. 

Поэтика. 

Свободный  

доступ 

 http://window.edu.ru/wind

ow/library?p_rid=40231 

 

 

Акаткин В., Копылова 

Н. 

Терминологический 

минимум студента-

филолога. 

Свободный  

доступ 

 http://royallib.com/book/k

ormilov_s/istoriya_russkoy

_literaturi_XX_veka_2090

e_godi_osnovnie_imena.ht

ml 

Кормилов С. История 

русской литературы 

1920-1990: основные 

имена. – М., 1998. 

Свободный  

доступ 

 

Модуль 9. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История русской литературы (2/3 XX-XXI вв.)» относится к 

дисциплинам Предметно-методического модуля обязательной части учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Русский язык. Литература», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Литература», а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 

1-9 семестрах: Введение в литературоведение, Устное народное творчество, История 

русской литературы. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.  

 

27. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.twirpx.com/
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40231
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40231


Целью освоения дисциплины «История русской литературы (2/3 XX-XXI вв.)» – 

дать студентам представление об основных тенденциях и направлениях развития русской 

литературы во второй половине XX и на рубеже XX-XXI веков.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История русской литературы (2/3 

XX-XXI вв.)» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов 

обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом населения 

и региональной 

спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных групп, 

опираясь на знание 

этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений. 

ОР-1 

ключевые события 

истории России и 

всеобщей истории; 

важнейшие 

достижения 

материальной и 

духовной культуры 

человечества  

ОР-4 

основные этапы и 

ключевые события 

истории России и 

всеобщей истории; 

теории, 

объясняющие 

исторический 

процесс  

ОР-7 

теории, 

объясняющие 

исторический 

процесс; 

основные этапы и 

ключевые события 

истории России и 

всеобщей истории; 

важнейшие 

достижения 

материальной и 

духовной культуры 

и системы 

ценностей, 

сформировавшиеся 

в ходе 

исторического 

развития 

ОР-2 

обсуждать проблемы 

мировоззренческого, 

нравственного, 

общественного и 

личностного 

характера; 

конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей 

ОР-5 

аргументировано 

обсуждать и решать 

проблемы 

мировоззренческого, 

нравственного, 

общественного и 

личностного 

характера; 

взаимодействовать с 

окружающими с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей 

ОР-8 

 на высоком уровне 

фактической и 

теоретической 

аргументации 

обсуждать и решать 

проблемы 

мировоззренческого, 

нравственного, 

общественного и 

личностного 

характера; 

– в целях успешного 

ОР-3 

на базовом уровне 

методами критики и 

систематизации 

источников и 

литературы; 

навыками 

формирования 

гражданской 

позиции по 

мировоззренческим 

вопросам 

ОР-6 

основными 

приемами 

критической оценки 

научной 

литературы; 

навыками 

сознательного 

выбора ценностных 

ориентиров и 

гражданской 

позиции 

ОР-9 

 приемами 

критической оценки 

научной литературы 

с опорой на 

глубокие знания 

истории науки и 

философии; 

навыками 

осуществления 

сознательного 

выбора ценностных 

ориентиров и 

гражданской 

позиции 



УК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции. 

УК-5.5. Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного 

характера. 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции 

конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей 

 ПК-13 Способен 

соотносить основные 

этапы развития 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 

ПК-13.1. определяет 

основные этапы 

исторического 

становления и 

ОР-10 

основные этапы 

исторического 

становления и 

развития 

языкознания и 

литературоведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОР-11 

соотносить 

основные этапы 

исторического 

становления и 

развития 

языкознания и 

литературоведения 

со спецификой, 

актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

развития данных 

предметных 

областей 

ОР-13 

ОР-12 

приёмами 

интерпретации 

языковых фактов и 

анализа текста 

ОР-14 

классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

методологией 

 

 

 

 

 

 

 

 



развития 

языкознания и 

литературоведения, 

соотносит их со 

спецификой, 

актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

развития данных 

предметных 

областей; 

ПК-13.2. соотносит 

освоенные 

языковедческие и 

литературоведческие 

знания со 

спецификой 

классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

методологии. 

соотносить 

освоенные 

языковедческие и 

литературоведческие 

знания со 

спецификой 

классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

методологии 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

28. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

 
Ф

о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

10 4 144 4 12 - 119 
экзамен 

(9) 

Итого: 4 144 4 12 - 119 9 

 

 

29. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 



 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
за

н
я
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я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

10 семестр 

Раздел I. Общественно-литературный процесс во 

второй половине XX в. 
3 10  94 

Тема 1. «Оттепель» как особая общественно-

политическая и духовная ситуация. Элементы нового 

в литературной жизни. 

1 -  10 

Тема 2. Эстетическая система А.Т. Твардовского, 

влияние на литературную жизнь 1960-х гг. 
2 2  10 

Тема 3. Молодежная проза 1960-х гг. - -  14 

Тема 4. Лирическая поэзия 1960-х гг. Своеобразие и 

тенденции развития. 
- 2  15 

Тема 5. Военная проза 1960-х–1980-х гг. Этапы 

развития и типологические черты. 
- 2  10 

Тема 6. Деревенская проза 1960-х–1970-х гг. 

Типология и образная система. 
- 2  10 

Тема 7. Философский роман 1980-х гг. как фокус 

литературного процесса 1960-х–1980-х гг. 
- -  15 

Тема 8. Идея свободы как синтезирующее начало в 

литературном процессе 1960-х–1980-х гг. 
- 2  10 

Раздел II. Особенности литературного процесса на 

рубеже XX–XXI вв. 
1 2  25 

Тема 1. Литературная ситуация конца 1980-х–2000-х 

гг. 
1 2  10 

Тема 2. Особенности современного литературного 

процесса. 
- -  15 

ИТОГО в 10 семестре: 4 12  119 

 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (10 семестр) 

Раздел I. Общественно-литературный процесс во второй половине XX в. 

Тема 1. «Оттепель» как особая общественно-политическая и духовная 

ситуация. Элементы нового в литературной жизни.  

Общая характеристика общественно-политической жизни 1960-х гг. Новое в 

литературной жизни: открытие новых журналов, частичное возвращение запрещенных 

авторов, дискуссии, приток переводной литературы, появление новых литературных имен 

и формирование «генерации» шестидесятников. 

Тема 2. Эстетическая система А.Т. Твардовского, влияние на литературную 

жизнь 1960-х гг. 

Своеобразие личности и мироощущения А.Т. Твардовского. Истоки поэзии 

(А.С. Пушкин, «крестьянские поэты»), связь с крестьянской средой. Своеобразие 

отношений со временем. Родовая природа поэзии. Основные этапы творческого пути.  

Тема 3. Молодежная проза 1960-х гг.  



Типологические черты молодежной прозы 1960-х гг. (А. Гладилина, В. Аксенова, 

В. Войновича). Особый тип героя-протестанта, социально-психологическая основа его 

бунта и бытовые формы выражения. Особая функция бытовых реалий. Эволюция 

молодежной прозы и автономизация индивидуальных творческих манер: авангард и 

классическая традиция.  

Тема 4. Лирическая поэзия 1960-х гг. Своеобразие и тенденции развития. 

Поэтический «бум» 1960-х гг. Лирика как непосредственная реакция на процессы 

гуманизации и демократизации внутренней жизни. Новое поколение лириков и появление 

двух тенденций в ней: публицистической и камерной. Истоки и эволюция каждой из них. 

Соотношение личного и общезначимого в публицистической поэзии Е. Евтушенко, 

Р. Рождественского и А. Вознесенского. Лирическая усталость и общественные 

разочарования 1960-х–1970-х гг. истоки и поэтика камерной лирики 1960-х гг. 

Классическая русская поэзия и мировая культура в творчестве А. Рубцова, Б. 

Ахмадуллиной, И. Бродского и др. Бардовская поэзия как специфическое явление 

камерной поэзии. 

Тема 5. Военная проза 1960-х–1980-х гг. Этапы развития и типологические 

черты. 

Три этапа прозы о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг., 1956–конец 1970-х 

гг., конец 1970-х–до настоящего времени). Роман К. Симонова «Живые и мертвые» как 

попытка эпического обобщения народного опыта войны. Типологические черты прозы 

второго поколения. Стилевое многообразие в пределах типологической близости: проза 

социально-бытовая, лирико-романтическая, условно-философская, народно-эпическая. 

Усиление документального начала в военной прозе третьего этапа: В. Кондратьев, А. 

Крон, С. Алексиевич, В. Астафьев («Прокляты и убиты»). 

Тема 6. Деревенская проза 1960-х–1970-х гг. Типология и образная система. 

Истоки деревенской прозы в литературе 1950-х гг. «Деревенщики» как особая 

генерация в литературе XX в. Два типа деревенской прозы: социально-историческая и 

онтологическая. Взаимное притяжение и отталкивание двух тенденций, их эволюция во 

времени. Опыт эпического осмысления исторических судеб деревни XX в. в тетралогии 

Ф. Абрамова «Братья и сестры», в «новомирских рассказах» В. Тендрякова. «Чудики» 

В. Шукшина как знак нравственно-философского и эстетического распада эпического 

сознания и фокус драматических перемен в типологии крестьянских характеров. 

Внеличностное осмысление бытия в онтологической прозе В. Распутина, В. Белова, 

В. Астафьева. Мифологизм деревенской прозы, ее эстетическое влияние на качество всей 

прозы 1960-х–1970-х гг. 

Тема 7. Философский роман 1980-х гг. как фокус литературного процесса 

1960-х–1980-х гг. 

Специфика жанра философского романа как особой проблемно-формальной 

целостности. Элементы философского обобщения в прозе В. Распутина («Пожар», «Век 

живи – век люби», «Что передать вороне») и В. Астафьева («Печальный детектив», «Царь-

рыба»). Философский характер проблематики романов Ч. Айтматова («Буранный 

полустанок», «Плаха»). Причины неосуществимости жанра в рамках либеральной 

литературы 1970-х–1980-х гг. 

Тема 8. Идея свободы как синтезирующее начало в литературном процессе 

1960-х–1980-х гг. 

Драматические коллизии движения идеи свободы в русской литературе XX в. 

советского периода. Многоаспектность темы. Социально-историческая природа проблемы 

свободы в прозе 1960-х–1980-х гг. (В. Гроссман, А. Солженицын, В. Тендряков, 

Г. Владимов). Драма утраты человеком личности в обстоятельствах тотальной несвободы 

– залог пессимизма данной прозы. Нравственно-философские аспекты темы свободы в 

прозе Ю.Нагибина, Ю. Домбровского. Социально-бытовые аспекты проблемы в 

«московской прозе».  



Раздел II. Особенности литературного процесса на рубеже XX–XXI вв. 

Тема 1. Литературная ситуация конца 1980-х–2000-х гг. 

Ситуация второй половины 1980-х гг. как вторая литературная оттепель, как время 

синтеза всего созданного литературой на протяжении XX в. Новая планка эстетической 

требовательности как следствие данного процесса. Новые имена в контексте «другой 

литературы». Родословная «другой литературы» как завершение векового цикла ее 

развития. 

Тема 2. Особенности современного литературного процесса. 

Изменение социально-политической и общественной жизни страны. Смена 

эстетических и нравственных ориентиров и ценностей. Информатизация жизни. 

Продолжение и трансформация традиций литературы второй половины XX в. в 

творчестве писателей 2000-х–2010-х гг. Устойчивость философской проблематики.  

 

30. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- составление опорных конспектов; 

- подготовка к защите презентации. 
 

Примерные задания к аудиторной контрольной работе 



1. Охарактеризуйте общественную ситуацию периода «оттепели». Назовите основные 

черты нового в литературной жизни. 

2. Перечислите типологические черты военной прозы второй волны. 

Проанализируйте творчество одного из представителей (на выбор). 

3. Охарактеризуйте основные тенденции деревенской прозы 1960-х–1970-х гг. 

Назовите основных представителей каждой из них. 

4. Назовите типологические черты онтологической разновидности деревенской 

прозы. Проанализируйте творчество одного из ее представителей (на выбор). 

5. Назовите основные тенденции развития философского романа в литературе второй 

половины XX в. Проанализируйте одно произведение данного жанра (на выбор). 

6. Назовите основные типы лагерной прозы и определите особенности трактовки 

идеи свободы в каждом из них. 

7. Перечислите особенности литературного процесса 1980-х–2000-х гг. Назовите 

основных представителей. 

8. Перечислите типологические черты постмодернизма. Проанализируйте творчество 

одного из писателей-постмодернистов (на выбор). 

 

Тематика презентаций 

1. Жизнь и творчество Р.И. Рождественского. 

2. Жизнь и творчество Е.А. Евтушенко. 

3. Жизнь и творчество А.А. Вознесенского. 

4. Жизнь и творчество Н.М. Рубцова 

5. Жизнь и творчество Б.А. Ахмадулиной. 

6. Жизнь и творчество В.С. Соколова. 

7. Жизнь и творчество Б.Ш. Окуджавы. 

8. Жизнь и творчество В.С. Высоцкого. 

9. Жизнь и творчество А.А. Галича. 

10. Жизнь и творчество Ю. Мориц. 

11. Жизнь и творчество Л. Улицкой. 

12. Жизнь и творчество В. Пелевина. 

13. Жизнь и творчество З. Прилепина. 

14. Жизнь и творчество Д. Рубиной. 

15. Жизнь и творчество А. Иванова. 

16. Жизнь и творчество С.Довлатова. 

17. Жизнь и творчество Ю. Мамлеева. 

18. Жизнь и творчество Е. Водолазкина. 

19. Жизнь и творчество Р. Сенчина. 

20. Жизнь и творчество Е. Гришковца. 

  

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-

методические рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. 

Шаврыгин. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с. 

 

31. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 



на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, самостоятельные 

и контрольные работы по лингвистическому анализу текста. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Групповое обсуждение 

ОС-2 Контрольная работа 

ОС-3 Презентация 

 

ОР-1 ключевые события истории 

России и всеобщей истории; 

важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры человечества  

ОР-2 обсуждать проблемы 

мировоззренческого, 

нравственного, общественного и 

личностного характера; 

конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими с учетом их 

социокультурных особенностей 

ОР-3 на базовом уровне 

методами критики и 

систематизации источников и 

литературы; 

навыками формирования 

гражданской позиции по 

мировоззренческим вопросам 

ОР-4 основные этапы и ключевые 

события истории России и 

всеобщей истории; 

теории, объясняющие 

исторический процесс  

ОР-5 аргументировано обсуждать 

и решать проблемы 

мировоззренческого, 

нравственного, общественного и 

личностного характера; 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования  

 



взаимодействовать с 

окружающими с учетом их 

социокультурных особенностей 

ОР-6 основными приемами 

критической оценки научной 

литературы; 

навыками сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции 

ОР-7 теории, объясняющие 

исторический процесс; 

основные этапы и ключевые 

события истории России и 

всеобщей истории; 

важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

ОР-8 на высоком уровне 

фактической и теоретической 

аргументации обсуждать и 

решать проблемы 

мировоззренческого, 

нравственного, общественного и 

личностного характера; 

– в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими с учетом их 

социокультурных особенностей 

ОР-9 приемами критической 

оценки научной литературы с 

опорой на глубокие знания 

истории науки и философии; 

навыками осуществления 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции 

ОР-10 основные этапы 

исторического становления и 

развития языкознания и 

литературоведения 

ОР-11 соотносить основные 

этапы исторического становления 

и развития языкознания и 

литературоведения со 

спецификой, актуальными 

задачами, методами и 

концептуальными подходами, 



тенденциями и перспективами 

развития данных предметных 

областей 

ОР-12 приёмами интерпретации 

языковых фактов и анализа 

текста 

ОР-13 соотносить освоенные 

языковедческие и 

литературоведческие знания со 

спецификой классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной методологии 

ОР-14 классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной методологией 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а также процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История русской литературы 

(2/3 XX-XXI вв.)» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Две «оттепели» в общественной жизни 1960-х–1980-х гг. Их влияние на 

литературную жизнь эпохи. 

2. А.Т. Твардовский. Своеобразие родовой природы поэзии. Сквозные мотивы дома и 

дороги в его творчестве. 

3. Творчество А.Т. Твардовского 1940-х годов. «Военная дилогия» («Василий Теркин» и 

«Дом у дороги»): история создания, своеобразие жанра, композиция, система образов. 

4. Творчество А.Т. Твардовского 1950-х–1960-х годов. «Трилогия» о судьбах времени, 

страны, народа («За далью даль», «Теркин на том свете», «По праву памяти»). Поздняя 

лирика поэта. 

5. Феномен поэтического «взрыва» 1960-х гг., основные тенденции в развитии лирики 

этого периода. 

6. Бардовская поэзия как специфическое явление камерной поэзии. 

7. Молодежная проза 1960-х как выражение протестного начала, формы протеста, 

эволюция. 

8. Три этапа становления прозы о Великой Отечественной войне. Типологические черты 

прозы каждого этапа. 

9. Стилевое многообразие прозы о Великой Отечественной войне. Анализ произведений 

каждой из тенденций. 



10. Две тенденции в развитии деревенской прозы 1960-х–1970-х гг. Типология каждой 

из них, своеобразие поэтики, анализ одного произведения каждой из тенденций. 

11. Повести В. Распутина 1970-х гг. Анализ одной из них. 

12. Образ «чудика» в творчестве  В. Шукшина. Анализ 2-3 рассказов. 

13.  Философские искания в прозе В. Астафьева. Анализ одного из произведений. 

14. Философская проза Ч. Айтматова. Миф и его функция в романах писателя. 

15. Два типа лагерной прозы, мировосприятие каждой из них. Анализ основных 

произведений. 

16. Социально-историческая проза. А. Солженицын и В. Шаламов в контексте ее. 

Анализ основных произведений. 

17. Нравственно-философская проза. Концепция жизни, лагеря и человека в ней. Анализ 

основных произведений. 

18. Типологические черты постмодернизма. Концепция жизни и человека в прозе Т. 

Толстой.  

19. Постреализм и споры вокруг данного понятия. Концептуальное отличие прозы 

С. Довлатова и Л. Петрушевской  от литературы постмодернизма. Анализ творчества 

одного из писателей. 

20. Стилистика прозы С. Довлатова: смешение трагического и комического, мрачного и 

веселого. Анализ одного произведений (на выбор). 

21. Л. Улицкая как продолжатель реалистической традиции. Анализ одного романа (на 

выбор). 

22. Современные тенденции развития литературы. Анализ творчества одного из 

современных писателей (на выбор). 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

4 х 0,5=2 

баллов 

12 х 0,5=6 

баллов 
 150 баллов 96 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 баллов max 

6 баллов 

max 

296 баллов 

max 

400 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 10  семестра 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

32. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 



Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (10 семестр) 

Практическое занятие 1. Раздел I. Общественно-литературный процесс во второй 

половине XX в. Тема 2. Эстетическая система А.Т. Твардовского, влияние на 

литературную жизнь 1960-х гг. Поэмы о войне  А.Т. Твардовского. «Василий Тёркин»  

 План: 

1. История создания и публикации поэмы. 

2. Образ солдата и эпический масштаб изображения. 

3. Особенности композиции поэмы. 

4. Функции образа Автора. 

5. Анализ отдельных глав поэмы в школе. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (ответ на проблемный вопрос). 

Практическое занятие 2. Тема 4. Лирическая поэзия 1960-х гг. Своеобразие и тенденции 

развития. 

     План: 

1. Характеристика двух основных тенденций в лирике 1960-х (публицистической и 

камерной).  

2.Основные черты и поэтика каждой из тенденций. 

3.Поэтика бардовской поэзии. 

     Интерактивная форма: групповые творческие задания (подготовка презентаций о 

поэтах 1960-х гг.) 

Практическое занятие 3. Тема 5. Военная проза 1960-х–1980-х гг. Этапы развития и 

типологические черты. Повесть В. Астафьева «Пастух и пастушка». 

    План: 



1. Жанровая и композиционная структура повести. 

2. Поэтика заглавия и подзаголовка повести. Особенности реализации мотива, 

намеченного заглавием, в тексте повести. 

3. Концепция войны В. Астафьева и её реализация в структуре сюжета и 

характерологии повести. 

4. Причины смерти Бориса Костяева и гибели Мохнакова. 

Интерактивная форма: работа в парах (подготовка развёрнутой характеристики 

персонажа). 

Практическое занятие 4. Тема 6. Деревенская проза 1960-х–1970-х гг. Типология и 

образная система. «Праведники» и «грешники» в деревенской прозе 60-х –70-х гг. 

Сопоставительный анализ типологии персонажей В. Распутина и В. Шукшина. 

План: 

1. «Праведники» и «архаровцы» В. Распутина как основа типологии характеров его 

прозы: а) способы создания характеров; б) отличительные черты обоих типов; в) 

концепция личности В. Распутина. 

2. «Чудики» и чудачество как способ нравственно-эстетического познания человека и 

жизни в прозе В. Шукшина. 

3. Диалектика общего и различного в прозе В. Распутина и В. Шукшина. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (разработка типологии персонажей). 

Практическое занятие 5. Тема 8. Идея свободы как синтезирующее начало в 

литературном процессе 1960-х–1980-х гг. Повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича»  

План: 

1. Прототип образа Шухова и биографическая основа сюжета повести. 

2. Концепция лагерной жизни А.И. Солженицына. 

3. Модель поведения человека в лагере. 

4. Функции детали в изображении лагерной жизни. 

5. Смысл заглавия повести. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

Практическое занятие 6. Раздел II. Особенности литературного процесса на рубеже 

XX–XXI вв. Тема 1. Литературная ситуация конца 1980-х–2000-х гг. 

Проза Т. Толстой как явление постмодернизма  

План: 

1. Своеобразие конфликтов Т.Толстой как конфликтов романтических по своей 

природе. 

2. Типы характеров Т. Толстой.  

3. Функции вещного мира в прозе Т. Толстой. 

4. Особенности языка писателя: диалектика чрезмерности и экономности. 

Метафоризм. Цитатность. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

 

33. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. История русской литературы XX в.: учебник для вузов / Под ред. В.В. 

Агеносова. – М.: Русское слово, 2014. – 689 с. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396. 

2. Кременцов Л.П. Русская литература в XX веке. Обретения и утраты: учебное 

пособие. 4-е изд., стер. М.: Флинта, 2016. 224 с. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800


3. Серафимова В.Д. История русской литературы XX в.: Учебник. – М.: ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2013. – 540 с.  [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://znanium.com.go.php?id=346858.  

 

Дополнительная литература 

1. Баевский В.С. История русской литературы XX в.: Компендиум / В.С. Баевский. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 446 с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498344. 

2. Лейдерман Н.Л. Русская литература XX века (1950-1990-е годы): в 2 т.: учеб.   

пособие для вузов. Т. 1: 1953-1968 / М.Н. Липовецкий. 3-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2008. - 412 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Лейдерман Н.Л. Русская литература XX века (1950-1990-е годы): в 2 т.: учеб.   

пособие для вузов. Т. 1: 1968-1990 / М.Н. Липовецкий. 3-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2008. -  684 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Русская литература XX века : в 2 т. [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. Т. 2 : 

1940 -1990-е годы / под ред. Л.П. Кременцова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Академия, 2005. - 460,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Педагогические специальности). (Библиотека УлГПУ). 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Теория текста http://linguistics-

online.narod.ru/artamono

v.pdf 

Артамонов, В. Н. 

Функционально-

стилистический 

анализ текста: 

Учебное пособие для 

студентов 

специальностей 

«Издательское дело 

и редактирование», 

«Связи с 

общественностью» и 

других родственных 

специальностей. – 

Ульяновск: УлГТУ, 

2004. – 54 с.  

Свободный  

доступ 

  
 

 

 

 

 

  

http://znanium.com.go.php/?id=346858
http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
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