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1. Паспорт программы  

 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов базовых представлений о 

генезисе, эволюции жанровой и стилистической систем, художественном 

своеобразии русской литературы на разных этапах исторического развития.  

 

Задачи дисциплины: 

•  формирование представлений об основных этапах развития русской ли-

тературы, о закономерностях и своеобразии литературного процесса;  

•  формирование представлений об особенностях творческих индивиду-

альностей крупнейших писателей, о системе жанров и стилевых направлений 

на различных этапах литературного процесса;  

•  привитие навыков анализа литературных текстов в аспекте историче-

ской поэтики, соотнесения художественной практики и культурного контек-

ста. 

 

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.Б.Д7 «История русской литературы» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист 

драматического театра и кино». 

Дисциплина «История русской литературы» логически и содержательно-

методически взаимосвязана с другими дисциплинами, изучаемыми в базовой 

части Блока 1 («История», «Философия», «История зарубежной литературы», 

«История зарубежного театра», «История русского театра»). 

Дисциплина «История русской литературы» базируется на знаниях, полу-

ченных в рамках школьной дисциплины «Литература» и соответствующих дис-

циплин среднего профессионального образования, среди которых ключевой 

дисциплиной является «Литература».  

Дисциплина «История русской литературы»» расширяет кругозор, выраба-

тывает аналитические навыки, необходимые для решения ряда профессиональ-

но-ориентированных задач.   
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1.1.3. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующей 

общепрофессиональной компетенции: 

− способен применять теоретические и исторические знания в 

профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в 

широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими 

идеями конкретного исторического периода (ОПК-1). 

 

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

характеристика этапов формирования компетенций 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

−  этапы и центральные произведения русской литературы (ОПК-1);  
− основные периоды исторического развития русской литературы (ОПК-1); 

− своеобразие творчества выдающихся представителей русской литературы в 

контексте мировой культуры (ОПК-1) 

уметь: 

− использовать литературные произведения в профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

владеть: 

− навыками использования аналитического подхода к художественному 

тексту и его интерпретации в актёрском искусстве (ОПК-1). 

 

Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине  

Компетенции 
Этапы 

формирования 

Наименование индикаторов 

достижения компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода  

1 - 3 семестр 

 

Знает: 

− этапы и центральные произведения 

русской литературы 
− основные периоды исторического раз-

вития русской литературы; 

− своеобразие творчества выдающихся 

представителей русской литературы в 

контексте мировой культуры  

Умеет:  

− использовать литературные 

произведения в профессиональной 

деятельности  

Владеет:  

− навыками использования 

аналитического подхода к 
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художественному тексту и его 

интерпретации в актёрском искусстве  

 

1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-технические условия, необходимые для реализации 

дисциплины: 

− учебная аудитория для групповой работы обучающихся с 

преподавателем (оборудование: столы, стулья, книжный шкаф, доска, 

ноутбук);  

− библиотека, читальный зал;  

− помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 
точкой доступа  Wi-Fi, компьютерами (ноутбуками), столами и 
стульями. 

 

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Дисциплина «История русской литературы» обеспечивается необходимой 

учебно-методической документацией и материалами. Содержание 

дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература 

набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период 

издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио–

видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание 

дисциплины. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, 

включает справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ 

и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда или электронным базам периодических изданий. 
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1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых 

при освоении дисциплины  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Windows XP (7) 

Microsoft Office 2007(2010)   

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education 

Adobe Audition 3.0  

Adobe Photoshop Extended CS5 

Adobe Premiere Pro CS 4.0 

ABBYY Fine Reader 10 

Finale studio 2009 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ: 

Электронный справочник «Информио»  

http://www.informio.ru/ 

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm

_cmedium=button 

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ  

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ 

 

1.1.8. Объем дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, общий 

объем часов 216, в том числе:  

− лекции – 96 часов; 

− самостоятельная работа – 120 часов. 

Итого: аудиторная работа – 96 часов: 96 часов – групповые занятия. 

Время изучения дисциплины – 1 – 3 семестры. 

 

Форма текущего контроля: контрольная работа. Семестр – 1,2. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. Семестр – 3.  

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
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1.2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, 

виды учебной работы, объем занятий и формы контроля 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Название 

темы 

С
ем

ес
тр

  

Всего часов 

В
се

го
 

Аудиторные занятия – из них 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
И

н
д

и
в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

 з
ан

я
ти

я 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л

я
  

1 Древнерусская литература.  1 38 18    Устный 

опрос и ана-

лиз текстов 

20 

2 Литература в эпоху реформ 

Петра I 

1 12 4    Устный 

опрос и ана-

лиз текстов 

8 

3 Литература XVIII века  1 22 10    Устный 

опрос и ана-

лиз текстов 

12 

 Форма контроля 1      Контрольная 

работа 

 

 Всего  72 32     40 

4 Литература первой полови-

ны XIX века 

2 36 16    Устный 

опрос и ана-

лиз текстов 

20 

5 Литература второй полови-

ны XIX века 

2 36 16    Устный 

опрос и ана-

лиз текстов 

20 

 Форма контроля 2      Контрольная 

работа 

 

 Всего  72 32     40 

6 Литература рубежа XIX – 

XX веков 

3 22 10    Устный 

опрос и ана-

лиз текстов 

12 

7 Литература советского пе-

риода 

3 36 16    Устный 

опрос и ана-

лиз текстов  

20 

8 Литература русского зару-

бежья 

3 8 4    Устный 

опрос и ана-

лиз текстов 

4 

9 Литература постсоветского 

периода 

3 6 2    Устный 

опрос и ана-

4 
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лиз текстов 

Доклад 

 Форма контроля       Экзамен  

 Всего  72 32     40 

 Итого:   216 96     120 

 

 

1.2.2. Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Древнерусская литература.  

 

Русская литература в мировом литературном процессе. Общая периоди-

зация русской литературы. Особенности возникновения русской литературы. 

Русская культура и христианство. Литература Древней Руси и духовность. От-

сутствие авторства. Самобытный характер и высокий уровень культуры Древ-

ней Руси.  

Древняя русская литература (X–XII вв.): литературные памятники Киев-

ской Руси. Истоки древнерусской литературы. «Слово о законе и благодати» 

митрополита Илариона как памятник ораторского искусства. XI в. — начало 

древнерусской литературы. Жанр жития. Появление жития Бориса и Глеба.  

«Повесть временных лет» как историко-художественный памятник воз-

никновения Отечества. Стиль монументального историзма.  

«Поучение» Владимира Мономаха. Нравственный смысл текста. Исклю-

чительный характер: сочетание личных, общегосударственных и общечелове-

ческих мотивов. Особенности этого реликтового жанра древнерусской литера-

туры. Отражение особенностей мышления людей данной эпохи.   

«Слово о полку Игореве» как величайший литературный памятник. Спор 

о подлинности «Слова». Упоминания о походе Игоря в Ипатьевской летописи. 

Эпичность и лиризм в изображении Русской земли и судеб русских людей — 

Игоря, Святослава, Всеволода, Ярославны. Патриотический пафос произведе-

ния, требовательный призыв к единению, к подчинению всех стремлений че-

ловека интересам родины. Гуманизм народного сознания. Поэтическое искус-

ство автора «Слова», его «кинематографичность» (взгляд «с высоты птичьего 

полета», монтаж) и его связь с устным народным творчеством. «Слово» в пе-

реводах писателей и поэтов. «Слово» и героический эпос других народов. 

Жизнь «Слова» в литературе и искусстве.  

Литература и национально-освободительная борьба. Литература конца 

XIII века и обострение национально-патриотической темы. Монументальный 

исторический стиль: приобретение экспрессивного оттенка. Появление тра-

гизма, лирической приподнятости, фатальной обреченности. «Повесть о разо-

рении Рязани Батыем» и традиции устного предания. «Слово о погибели зем-

ли Русской» и традиции Апокалипсиса. Изображение ужасов вражеского 

нашествия и беспредельно героической борьбы всего народа с беспощадным 

врагом. Библейское эпическое начало в этих произведениях и «Война и мир» 

Л. Н. Толстого.  
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«Житие Александра Невского» и образ идеального князя — воина и госу-

дарственного деятеля, защитника Русской земли.  

Процесс образования единого Российского государства. Объединение 

княжеств вокруг Москвы и литература XIV–XV вв.  

«Задонщина» и события Куликовской битвы.  

Вторая половина XV — начало XVI в.  и продолжение развития экспрес-

сивно-эмоционального стиля.   

Появление повести новеллистического типа.  

«Повесть о Дракуле». Новелла и европейское Возрождение. Старое хри-

стианское восприятие вечной темы и современная массовая культура.  

«Хождение за три моря Афанасия Никитина» и особенности данного 

жанра.  

Ермолай Еразм и «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Традиции 

экспрессивно-эмоционального стиля. Сказочные приемы и социальные моти-

вы. Сходство и различие с рыцарскими повестями западной литературы 

(«Тристан и Изольда»). Отход от древнерусских традиций. Характерные черты 

литературы XVI века: широкое распространение памятников обобщающего 

характера, призванных регламентировать духовную, политическую, правовую 

и повседневно бытовую жизнь. «Великие Минеи Четьи» — 12 томов для еже-

дневного чтения, одобренные и пропагандируемые церковью.  

«Домострой» — свод правил поведения человека в семье, правил ведения 

хозяйства, взаимоотношений между людьми.  

Послания Ивана Грозного: проблемы ораторского мастерства и стиля.  

XVII век и процесс преобразования средневековой литературы в литера-

туру нового времени. Возникновение новых жанров, процесс демократизации 

литературы, расширение тематики. Смута, крестьянская война — освобожде-

ние исторической литературы от влияния церкви. Появление жанра демокра-

тической сатиры: «Повесть о Шемякином суде», «Служба кабаку».  

Изменение жанра жития: приближение к реальному жизнеописанию.  

«Житие» протопопа Аввакума. Документальная основа. Психологизм. 

История народа (раскол) и история личности. «Исповедь» Л. Н. Толстого и 

«Житие» Аввакума.  

Сближение литературы с бытом, появление в повествовании любовной 

интриги. «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть 

о Фроле Скобееве».  

Появление переводных сборников новеллистического характера («Вели-

кое Зерцало», «Римские деяния»). Появление рыцарских романов («Повесть о 

Бове Королевиче», «Повесть о Еруслане Лазаревиче» и др.). Развитие стихо-

творства: Симеон Полоцкий.  

Завершение истории древнерусской литературы как единого и неповто-

римого явления в XVII веке вместе с приходом Петра I. Поэтика древнерус-

ской литературы: героический и национально-патриотический характер лите-

ратуры Древней  Руси (итоговая характеристика).  
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Тема 2. Литература в эпоху реформ Петра I.  

 

Начало восприятия опыта европейской культуры. «С опозданием совер-

шившийся переход от средневековой литературной системы к литературной 

системе нового времени» (Д. С. Лихачев).  

Первая треть XVIII века — сохранение многих жанров, сложившихся в 

литературе Древней Руси: силлабическое стихотворство, школьная драматур-

гия, ораторская проза, исторические повести. 1708 год — введение граждан-

ского шрифта (начертание букв приблизилось к латинскому алфавиту).  

Появление первой печатной газеты «Ведомости». Речи Феофана Проко-

повича  и  их  публицистический  характер.  Сатиры А. Д. Кан-

темира и традиции Н. Буало.  

  

Тема 3. Литература XVIII века. 

 

Литература XVIII в.: классицизм, формирование национального облика 

русской литературы, просветительство. Литература и становление русского 

литературного языка, реформа стихосложения.   

В. К. Тредиаковский — первый русский поэт, который начал разрабаты-

вать новую систему русского стихосложения: силлаботоническую. Понятие 

стопы и ее разновидностей: стопа ямбическая, хореическая, дактилическая. 

Завершение  реформы  В.  К.  Тредиаковского М. В. Ломоносовым. 

Жанр оды. «Ода на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Пет-

ровны 1747 года» и рассказ о судьбе России. Теория трех стилей примени-

тельно к русскому языку.   

Классицизм. Особенности русского классицизма; сочетание его черт с 

философией Просвещения.   

Философские оды Г. Р. Державина: «Бог», «На смерть князя Мещерско-

го», «Властителям и судиям» как предвестие поэзии «золотого века».  

Драматургия XVIII в. Творчество А. П. Сумарокова и Д. И. Фонвизина. 

Новаторство комедии Фонвизина «Недоросль».  

Сентиментализм как развитие идей Просвещения. Творчество Н. М. Ка-

рамзина («Бедная Лиза») и А. Н. Радищева («Путешествие из Петербурга в 

Москву») как писателей-сентименталистов. «Сентиментальное путешествие» 

Л. Стерна и жанр путешествия в русской литературе XVIII в.  

 

Тема 4. Литература первой половины XIX века. 

 

Литература XIX в. Первая половина XIX в. («пушкинская эпоха»); ре-

форма поэзии, драматургии, прозы, национальная специфика романтизма и 

реализма.  

Традиции европейского классицизма и национальное своеобразие коме-

дии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и басен И. А. Крылова.  

Возникновение и становление романтизма. «Золотой век» русской поэ-

зии. Романтизм в поэзии В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова. Романтическая 
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повесть и роман. Художественное своеобразие русского романтизма. Движе-

ние декабристов и литература.  

Творчество А. С. Пушкина. Романтизм раннего периода (лирика, «Руслан 

и Людмила», «Кавказский пленник») и критика байронизма в поэме «Цыга-

ны». Поэзия А. С. Пушкина: темы, мотивы, ключевые образы, особенности 

поэтики. Роман в стихах «Евгений Онегин» и становление русского реализма. 

Система образов, сюжет, композиция романа, роль лирических отступлений, 

особенности стиха. Образ Онегина и возникновение галереи «лишних людей» 

в русской литературе. Поэма «Медный всадник»: синтез романтических и реа-

листических устремлений поэта. Шекспировская и мольеровская традиции в 

процессе формирования А. С. Пушкиным основ русской драматургии («Борис 

Годунов», «Маленькие трагедии»). Новаторство прозы А. С. Пушкина («Пове-

сти Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка»). А. С. Пушкин и поэты 

пушкинской плеяды.   

Творчество М. Ю. Лермонтова. Идейные и художественные особенности 

его лирики. Пушкинская тема («Смерть поэта»). Трактовка русской истории 

(«Бородино», «Песня про купца Калашникова»). Романтизм и реализм в поэ-

мах («Демон», «Тамбовская казначейша», «Мцыри»). Психологизм в поэзии 

(любовная лирика), драматургии («Маскарад»), прозе (роман «Герой нашего 

времени»).  

Творчество Н. В. Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» 

и проблема народности. Образ Петербурга («Петербургские повести»). Образ 

«маленького человека» («Шинель»). Особенности реализма. Гротеск в гого-

левской поэтике («Нос»). Формирование национальной реалистической коме-

дии в «Ревизоре», «Женитьбе», «Игроках». Поэма «Мертвые души»: замысел, 

система образов, сюжет, композиционные особенности, реализм и гротеск, 

язык. Религиозные искания Н. В. Гоголя («Выбранные места из переписки с 

друзьями»).  

«Натуральная школа» 1840-х гг. Славянофильство. Философская поэзия 

Ф. И. Тютчева.  

  

 Тема 5. Литература второй половины XIX века.  

 

Литература в эпоху общественных реформ. Социальная заостренность, 

нравственные искания литературы второй половины XIX в. Усиление роли 

литературной критики в развитии русской литературы и культуры. Начало 

мирового признания русской литературы.   

Расцвет реализма, поэтика реалистической литературы. Русский реали-

стический роман (темы, образы, жанровые и стилевые особенности, психоло-

гизм, историзм, этико-эстетические проблемы). Многообразие художествен-

ных решений в русской прозе («Былое и думы» А. И. Герцена, «Господа Го-

ловлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, 

«Левша» Н. С. Лескова и др.), поэзии (Н. А. Некрасов, А. А. Фет), драматур-

гии («Гроза», «Бесприданница», «Волки и овцы», «На всякого мудреца до-

вольно простоты», «Горячее сердце», «Таланты и поклонники», «Лес», «Сне-
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гурочка», «Без вины виноватые» А. Н. Островского, трилогия А. В. Сухово-

Кобылина, «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого). Сатирическая литера-

турная мистификация: Козьма Прутков.  

Творчество И. С. Тургенева. Ранний этап («Записки охотника», поэзия, 

драматургия). Романы и повести И. С. Тургенева: психологизм образов и си-

туаций (создание «атмосферы»), особенности языка («Дворянское гнездо», 

«Накануне», «Отцы и дети» и др.). И. С. Тургенев и мировая литература.  

Творчество Л. Н. Толстого. «Диалектика души» в ранних произведениях 

(«Детство», «Отрочество», «Юность»). Способы описания войны в «Севасто-

польских повестях». Роман «Война и мир»: эпичность (жар романа-эпопеи), 

авторская концепция русской и мировой истории (историзм Л. Н. Толстого), 

система образов, психологизм, композиция романа, стиль. Роман «Анна Каре-

нина»: содержание и форма, психологизм образов, картина современного об-

щества. Критический пафос романа «Воскресение». Экзистенциальные вопро-

сы в повестях «Отец Сергий», «Смерть Ивана Ильича». Драматургия  

Л. Н. Толстого («Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп») и 

европейская «новая драма». Эстетические работы Л. Н. Толстого, его трактов-

ка искусства, отношение к Шекспиру, к Пушкину, к современной декадент-

ской литературе. Нравственные, философские, религиозные, педагогические, 

эстетические искания и ориентиры Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и мировая 

литература.  

Творчество Ф. М. Достоевского. Связь с пушкинской и гоголевской тра-

дициями. Ранние произведения: образ маленького человека («Бедные люди»), 

появление темы двойничества («Двойник»). Арест, каторга, ссылка («Записки 

из мертвого дома»). Роман «Преступление и наказание»: нравственная про-

блематика, система образов, соединение философичности и психологизма, 

трагедийность, «фантастический реализм». Диалогичность и другие особенно-

сти поэтики романов Ф. М. Достоевского («Идиот», «Бесы», «Братья Карама-

зовы»).  

Ф. М. Достоевский и мировая литература.  

Романы И. А. Гончарова. «Обломов»: образ Обломова в свете проблемы 

национального русского характера и проблемы «лишних людей».  

Мировое значение русской классики XIX в.  

  

Тема 6. Литература рубежа XIX–ХХ веков.  

 

Литература конца XIX — начала XX вв. Новые тенденции в литературе 

рубежа веков. Литература и первая российская революция 1905–1907 гг. Об-

новление реалистической литературы. Мировое значение прозы и драматур-

гии позднего Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и М. Горького.   

А. П. Чехов. Жанры «малой прозы»: юмор и сатира, реалистическая де-

таль, лаконизм и другие стилевые черты. Психологизм повестей «Дама с со-

бачкой», «Степь», «Дом с мезонином» и др. Новаторство чеховской драматур-

гии («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»). А. П. Чехов и 

Московский художественный театр.  
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М. Горький. Ранние произведения: реалистическое бытописание и «рево-

люционный романтизм» («Челкаш», «Старуха Изергиль», «Песня о Буревест-

нике», «Песня о Соколе», драмы «Мещане», «На дне», «Дачники», «Васса 

Железнова», «Враги», Дети солнца»). Роман «Мать» и проблема формирова-

ния литературы социалистического реализма.   

Проза В. Г. Короленко («Дети подземелья»), А. И. Куприна («Поединок», 

«Гранатовый браслет»). Проза и поэзия И. А. Бунина. Новый уровень психо-

логизма в новелле «Легкое дыхание». Создание лирической атмосферы в опи-

сании природы и повседневной жизни («Антоновские яблоки» и др.). Проза и 

драматургия Л. Н. Андреева: соединение реализма и символизма. Натурализм 

и символизм в русской прозе и драматургии.   

1880-е гг.: развитие массовой беллетристики, кризис поэзии.  

«Серебряный век» русской поэзии (А. Ахматова, А. Белый, В. Брюсов, Д. 

Бурлюк, М. Волошин, З. Гиппиус, Н. Гумилев, С. Есенин, Вяч. Иванов, М. 

Кузмин, О. Мандельштам, В. Маяковский, Д. Мережковский, И. Северянин, 

Ф. Сологуб, В. Хлебников, В. Ходасевич, М. Цветаева и др.). Проблема тради-

ций и новаторства в поэзии различных направлений начала ХХ в., формы ее 

решения в символизме, футуризме, акмеизме и др.   

Синтетический характер поэтического творчества А. А. Блока. Мир и че-

ловек в его поэмах и лирике («Незнакомка», «На железной дороге», «О, я хочу 

безумно жить» и др., поэмы «Скифы», «Возмездие», «Двенадцать»). Психоло-

гизм и космизм Блока. Образы-символы в его произведениях.  

 

Тема 7. Литература советского периода.  

 

1917 г. — рубеж в развитии русской литературы. Судьба культурного 

наследия. Советский период русской литературы: традиции и новаторство, до-

стижения и потери.   

Русская литература после 1917 г.: многообразие литературных направле-

ний и программ в строительстве «нового искусства». Литературные группи-

ровки и журналы 1920-х — начала 1930-х гг.   

Роль М. Горького в формировании советской литературы, его произведе-

ния нового периода («Жизнь Клима Самгина», пьеса «Егор Булычев и дру-

гие», публицистика), обоснование понятия «социалистический реализм».   

Тема России и революции в творчестве представителей традиций «сереб-

ряного века» и нового поколения поэтов. Значение поэзии С. Есенина в рас-

крытии этой темы. В. Маяковский как поэтической голос эпохи, создание но-

вого поэтического языка. Эксперименты со словом и смыслом (В. Хлебников, 

поэты-обериуты и др.). Поиски героя новой эпохи в прозе («Чапаев» Д. Фур-

манова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Разгром» А. Фадеева, произве-

дения Вс. Иванова, И. Бабеля, Б. Лавренева и др.) и драматургии («Оптими-

стическая трагедия» В. Вишневского, «Любовь Яровая» К. Тренева и др.). 

Возникновение жанра антиутопии («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. Плато-

нова). Сатира и юмор в описании новой действительности («Золотой теленок» 
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и «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, «Собачье сердце» М. Булгако-

ва, рассказы М. Зощенко и др.).  

Новая историческая ситуация, сложившаяся в СССР в 1930-е гг., и ее от-

ражение в советской литературе. Литература в тоталитарном обществе 1930–

1950-х гг.  Борьба за единство метода — социалистического реализма — как 

отражение политических реалий этого периода. Связь культуры и литературы 

с коллизиями и драмами истории ХХ в. Утверждение пафоса и драматизма 

переустройства общества в творчестве М. А. Шолохова («Тихий Дон», «Под-

нятая целина»), А. Н. Толстого («Хождение по мукам»), Н. А. Островского 

(«Как закалялась сталь»), А. С. Макаренко (Педагогическая поэма»), В. П. Ка-

таева («Время, вперед!») и др. Возрождение эпичности повествования, глуби-

на психологизма, новое понимание народности. Вульгаризация принципа пар-

тийности литературы, ожесточенное преследование писателей за инакомыслие 

(судьба О. Э. Мандельштама, А. А. Ахматовой, А. П. Платонова и др.). Особое 

место в советской литературе творчества М. А. Булгакова. Психологизм в 

описании белого движения («Белая гвардия», «Дни Турбиных», «Бег»). Роман 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: влияние традиций мировой литерату-

ры, сочетание гротескной картины современности с фантастикой и библей-

ским планом повествования.  

Литература периода Великой Отечественной войны. Патриотизм и его 

художественное воплощение в произведениях К. М. Симонова (лирика, драма 

«Русские люди»), Л. М. Леонова (драма «Нашествие»), А. А. Фадеева (роман 

«Молодая гвардия»), А. Т. Твардовского («Василий Теркин»), в поэзии А. А. 

Ахматовой, О. Ф. Берггольц, П. Г. Антоколького и др. Тема Великой Отече-

ственной войны в последующие десятилетия («Судьба человека» и «Они сра-

жались за Родину» М. А. Шолохова, «Живые и мертвые» К. М. Симонова, 

«Горячий снег» Ю. В. Бондарева, «Вечно живые» В. С. Розова,  и др.)  

Литература периода «оттепели». «Оттепель» И. Эренбурга и возникнове-

ние термина для обозначения нового периода в русской советской культуре и 

литературе. Особенности художественного освоения действительности конца 

1950–1970-х гг. Твардовский и журнал «Новый мир». А. П. Платонов. Снятие 

запрета с темы сталинских репрессий («Один день Ивана Денисовича» А. И. 

Солженицына, «По праву памяти» А. Т. Твардовского и др.). Новые темы, 

идеи и образы в поэзии (А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Б. 

Окуджава, Р. Рождественский).  Противоречивость периода: судьба романа Б. 

Л. Пастернака «Доктор Живаго». Присуждение Нобелевских премий Б. Л. Па-

стернаку (1959) и М. А. Шолохову (1964).  

«Лейтенантская» и «деревенская» проза. «Производственный роман». 

Литература и НТР («Иду на грозу» Д. Гранина и др.). Нравственная проблема-

тика, новые формы ее воплощения писателями 1970–1980-х гг. (В. Астафьев, 

В. Распутин, В. Шукшин, А. Вампилов, произведения Ч. Айтматова на рус-

ском языке и др.).   

Позиция А. И. Солженицына, определившая новый уровень критицизма в 

русской литературе («В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг 

ГУЛАГ»). Присуждение А. И. Солженицыну Нобелевской премии.   
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Использование юмора для передачи трагического мироощущения, разо-

чарования в прежних идеалах («Москва — Петушки» В. Ерофеева).   

 

Тема 8. Литература русского зарубежья.  

 

Литература русского зарубежья, исторические причины ее возникнове-

ния.   

Творчество В. В. Набокова. Связь с русской и зарубежной литературны-

ми традициями. Игровое начало и интеллектуальное конструирование в со-

держании, композиции и языке набоковских произведений («Защита Лужина», 

«Приглашение на казнь» и др.). Роман «Лолита» тема безнадежного путеше-

ствия «слепой природы».   

Творчество И. А. Бунина в эмиграции. Неприятие революции в  

России («Окаянные дни»). «Митина любовь», «Солнечный удар»,  

«Темные аллеи» — ностальгия по прошлому, психологизм. Роман 

«Жизнь Арсеньева» как лирическая исповедь. Автобиографизм романа. При-

суждение И. А. Бунину Нобелевской премии 1933 г.   

Крупные деятели русской литературы в эмиграции (З. Н. Гиппиус, Б. К. 

Зайцев, Е. И. Замятин, Вяч. Иванов, А. И. Куприн, Д. С. Мережковский, М. А. 

Осоргин, А. М. Ремизов, И. В. Северянин, В. Ф. Ходасевич, М. И. Цветаева, 

Саша Черный, И. С. Шмелев и др.). Основные темы: любовь к родине, но-

стальгия по прошлому, осмысление уроков революции (при общем ее неприя-

тии), трагизм жизни, защита ценностей православия. Разные судьбы писате-

лей, вернувшихся из-за границы в СССР (М. Горький, А. Н. Толстой, А. И. 

Куприн, И. В. Северянин, М. И. Цветаева и др.).   

  

Тема 9. Литература постсоветского периода.  

 

 Постсоветский период в развитии русской литературы. Кризис традиций 

и ценностей литературы советского периода. Русский постмодернизм. Бум 

массовой беллетристики. Роль литературы в формировании демократического 

общества. Русская литература и экранные искусства.  
 

1.3. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература : учебное по-

собие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова 

; под редакцией Т. С. Паниотовой. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Планета музыки, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1989-0. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/112745 (дата обращения: 08.12.2021). — Ре-

жим доступа: https://reader.lanbook.com/book/112745#1  

 

 

 

https://reader.lanbook.com/book/112745#1
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Дополнительная литература 

1 Картузова, М. В. История русской литературы XI – первой трети XIX 

века : учебное пособие / М. В. Картузова, Л. А. Ходанен. — Кемерово 

: КемГИК, 2020. — 199 с. — ISBN 978-5-8154-0539-4. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/174721 (дата обращения: 08.12.2021). — 

Режим доступа: https://reader.lanbook.com/book/174721#11  

2 Кусков, В. В. История древнерусской литературы : учебник для вузов 

/ В. В. Кусков. — 11-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04920-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488876 

3 Черняк, М. А. Современная русская литература : учебник для вузов / 

М. А. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07479-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494258  

4 Шафранская, Э. Ф. Современная русская литература: иноэтнокуль-

турная проблематика : учебник для вузов / Э. Ф. Шафранская. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13320-2. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497480  

 

 

1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети 

Интернет для освоения дисциплины  
(Подписные электронные ресурсы) 

Руконт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система 

(ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». – Москва, 

2010. - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети ЮУрГИИ. – URL: https://www.rucont.ru/ 

Издательство Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010.  –  Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: http://e.lanbook.com/ 

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. –  Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – 

URL:  www.biblio-online.ru 

https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-

9591372B4CF6#page/1 

 

https://reader.lanbook.com/book/174721#11
https://urait.ru/bcode/488876?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d5350efb81fd239ea84ef597950e13d5
https://urait.ru/bcode/494258?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d9710b6cc235077b440a3461c28ca737
https://urait.ru/bcode/497480?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d9710b6cc235077b440a3461c28ca737
https://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1
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Сайты, порталы, базы данных 

(Ресурсы свободного доступа) 

Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : 

информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-

2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ , свободный. 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 –  Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp,свободный доступ к полным текстам ряда 

российскихжурналов 

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : 

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. -  

Москва, 1991-2017. - Режим доступа: http://liart.ru/ru/ , свободный. 

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/свободный. 

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный 

ресурс]: электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся 

средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru , свободный. 

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного 

искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: 

http://www.artprojekt.ru/, свободный. 

 

 

 Список художественных текстов по дисциплине 

«История русской литературы» 

 

«Слово о полку Игореве».  

Иван Грозный. Первое письмо Курбскому.  

Аввакум. Житие.  

Ломоносов М. В. Оды.  

Фонвизин Д. И. Недоросль.  

Державин Г. Р. Оды.  

Карамзин Н. М. Бедная Лиза.  

Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву.  

Крылов И. А. Басни.  

Грибоедов А. С. Горе от ума.  

Пушкин А. С. Лирика. Евгений Онегин. Медный всадник. Борис Годунов. 

Маленькие трагедии. Повести Белкина. Пиковая дама. Капитанская дочка.  

Лермонтов М. Ю. Лирика. Демон. Мцыри. Маскарад. Герой нашего вре-

мени.  

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://liart.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.artprojekt.ru/
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Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Ревизор. Же-

нитьба. Мертвые души.  

Белинский В. Г. Статьи о Пушкине.  

Тургенев И. С. Записки охотника. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и 

дети.  

Толстой Л. Н. Детство. Война и мир. Анна Каренина. Воскресенье. 

Смерть Ивана Ильича. Живой труп.  

Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья Ка-

рамазовы.  

Герцен А. И. Былое и думы (главы по выбору).  

Чернышевский Н. Г. Что делать?  

Гончаров И. А. Обломов.  

Салтыков-Щедрин М. Е. Господа Головлевы.  

Лесков Н. С. Левша.  

Некрасов Н. А. Лирика. Кому на Руси жить хорошо?  

Фет А. А. Лирика.  

Островский А. Н. Гроза. Бесприданница. Волки и овцы. На всякого муд-

реца довольно простоты. Горячее сердце. Таланты и поклонники. Лес. Снегу-

рочка. Без вины виноватые. (По выбору.)  

Чехов А. П. Рассказы (По выбору.) Дама с собачкой. Чайка. Дядя Ваня. 

Три сестры. Вишневый сад.  

Горький М. Старуха Изергиль. Песня о Соколе. Песня о Буревестнике. На 

дне. Мать. Жизнь Клима Самгина (главы по выбору). Егор Булычов и другие.   

Куприн А. И. Поединок. Гранатовый браслет.  

Бунин И. А. Легкое дыхание. Антоновские яблоки. Солнечный удар.  

Лирика поэтов «Серебряного века» (А. Ахматова, А. Белый, В. Брюсов, 

Д. Бурлюк, М. Волошин, З. Гиппиус, Н. Гумилев, С. Есенин, Вяч. Иванов, М. 

Кузмин, О. Мандельштам, В. Маяковский, Д. Мережковский, И. Северянин, 

Ф. Сологуб, В. Хлебников, В. Ходасевич, М. Цветаева и др.). (По выбору.)  

Блок А. А. Незнакомка. На железной дороге. «О, я хочу безумно жить» и 

другие стихи (По выбору.) Скифы. Возмездие. Двенадцать.  

Маяковский В. В. Стихи и поэмы (По выбору.)  

Есенин С. А. Стихи и поэмы (По выбору.)  

Произведения писателей 1920-х — начала 1930-х гг. (В. Хлебников, по-

эты-обериуты, Д. Фурманов, А. Серафимович, А. Фадеев, Вс. Иванов, И. Ба-

бель, Б. Лавренев, В. Вишневский, К. Тренев, Е. Замятин, А. Платонов, И. 

Ильф и Е. Петров, М. Зощенко и др.). (По выбору.)  

Шолохов М. А. Тихий Дон. Поднятая целина (можно ограничиться гла-

вами из романов). Судьба человека.  

Булгаков М. А. Собачье сердце. Дни Турбиных. Мастер и Маргарита.  

Произведения писателей 1930-х гг. (А. Н. Толстой, Н. Островский, А. 

Макаренко, В. Катаев и др.). (По выбору.)  

Произведения периода Великой Отечественной войны и о войне (К. Си-

монов, Л. Леонов, А. Фадеев, А. Твардовский,  
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А. Ахматова, О. Бергольц, П. Антоколький, Ю. Бондарев, В. Розов и др.). 

(По выбору.)  

Поэзия периода «оттепели» (А. Вознесенский, Б. Ахмадулина,  

Е. Евтушенко, Б. Окуджава, Р. Рождественский и др.). (По выбору.)  

Пастернак Б. Л. Лирика. Доктор Живаго.  

Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича. (И другие произведения 

по выбору).   

Произведения 1970–1980-х гг. (Ч. Айтматов, В. Астафьев, В. Распутин, В. 

Шукшин, В. Ерофеев, Ф. Искандер и др.). (По выбору.)   

Литература русского зарубежья (З. Гиппиус, Б. Зайцев, Е. Замятин, Вяч. 

Иванов, А. Куприн, Д. Мережковский, М. Осоргин, А. Ремизов, И. Северянин, 

В. Ходасевич, М. Цветаева, Саша Черный, И. Шмелев и др.). (По выбору.)  

Набоков В. В. Защита Лужина. Приглашение на казнь. Лолита.  

2–3 произведения современной русской литературы (постсоветский пе-

риод). (По выбору.)  

Хрестоматии по русской литературе от древнего периода до наших дней 

(любые издания).  

(Список составлен с учетом того, что многие произведения изучались в сред-

ней школе; преподаватель указывает, какие произведения из ранее изученных 

необходимо перечитать и проанализировать.)  

 

5 Методические рекомендации преподавателю дисциплины  

«История русской литературы» 

 

Курс нацелен на изучение истории зарубежной литературы, важнейших 

периодов, выдающихся писателей и их творчества.  

Курс предполагает лекционные занятия с применением интерактивных 

методов.  

Лекционные занятия ставят целью изложение преподавателем 

теоретического материала курса в такой форме, которая бы обеспечила 

оптимальные условия для его освоения студентами.  

К числу используемых в рамках данной дисциплины образовательных 

технологий можно отнести:  

• традиционные образовательные технологии; 

• проблемное обучение, технология диалогового обучения и развитие 

критического мышления; 

• интерактивные технологии; 

• информационно–коммуникационные технологии и герменевтические 

методы. 

Традиционные образовательные технологии ориентируются на 

организацию образовательного процесса, предполагающую прямую 

трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе 

объяснительно–иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность 

студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.  
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Примером формы учебных занятий с использованием традиционных 

технологий является информационная лекция – последовательное изложение 

материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно 

вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Технологии проблемного обучения – организация образовательного 

процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 

учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной 

деятельности студентов.  

Пример формы учебных занятий с использованием технологий 

проблемного обучения – проблемная лекция, предполагающая изложение 

материала с постановкой проблемных и дискуссионных вопросов, освещение 

различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с 

различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, 

которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех 

участников, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями 

такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве 

современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает 

субъект–субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как 

следствие, формирование саморазвивающейся информационно–ресурсной 

среды.  

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных 

интерактивных технологий: 

– учебная дискуссия: коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

упорядоченный и целенаправленный обмен своими мнениями, идеями, 

суждениями по обсуждаемой учебной проблем, 

– эвристическая беседа: решение конкретной задачи, которую нужно решить 

«здесь и сейчас», при выполнении задания студенты, как правило, делятся 

мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к «новому» 

открытию. 

Информационно–коммуникационные образовательные технологии – 

организация образовательного процесса, основанная на применении 

специализированных программных сред и технических средств работы с 

информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно–

коммуникационных технологий: 

- лекция–визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых 

системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио– и видеоматериалов); 

- практическое занятие в форме презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных сред. 

Под инновационными методами в высшем образовании 

подразумеваются методы, основанные на использовании современных 
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достижений науки и информационных технологий в образовании. Они 

направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов 

творческих способностей и самостоятельности. Они предполагают 

применение информационных образовательных технологий, а также учебно-

методических материалов, соответствующих современному мировому 

уровню, в процессе преподавания дисциплины: 

– использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и 

Интернет; 

– консультирование студентов с использованием электронной почты; 

– использование программно-педагогических тестовых заданий для 

проверки знаний студентов и т.д. 

Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение 

методов активного обучения: 

– интерактивные методы обучения; 

– методы проблемного обучения; 

– исследовательские методы. 

На занятиях преподаватель может использовать широкий спектр методов: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-

поисковый, исследовательский и другие. 

 

Интерактивные методы обучения по дисциплине «Культурология» 

Учитывая современную ориентацию российской системы образования 

на компетентностную модель подготовки специалистов, необходимо 

применять и интерактивные методы обучения. 

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает 

взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. В 

отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более 

широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг 

с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. 

Наиболее целесообразными с точки зрения формирования 

профессиональных компетенций и отвечающими специфике курса являются 

методы дискуссии, эвристической беседы. 

Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной 

деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса 

упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, 

суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Наиболее эффективна такая 

форма организации учебной деятельности студентов при проведении анализа 

литературных произведений.  

В организации дискуссии важен постоянный контроль со стороны 

преподавателя за ее реализацией, своевременная коррекция действий 

студентов, направление их активности в нужное русло. 

 Во время дискуссии формируются навыки культуры мышления, 

способности к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения. 
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Метод эвристической беседы целесообразно применять, если студенты 

уже имеют некоторые знания в области истории литературы и их нужно 

вовлечь в поисковую деятельность. Суть эвристической беседы состоит в том, 

что обучаемым ставится конкретная задача, которую нужно решить «здесь и 

сейчас», в процессе выполнения анализа. При выполнении задания студенты, 

как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна 

привести к «новому» открытию.   

При освоении дисциплины необходимо использовать исследовательские 

методы. Основной особенностью исследовательских методов является 

достижение нового знания, которое студент достиг самостоятельно, благодаря 

чему оно приобретает для студента большую субъективную значимость. 

Исследовательские методы могут быть задействованы при подготовке 

студентов докладов на предложенные темы. 

 

3 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

«История русской литературы» 

 

Успешное усвоение дисциплины «История русской литературы» требует 

систематической самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельное 

изучение художественной и учебной литературы, указанной в программе. 

Используемые формы работы: устные ответы на вопросы, доклады и 

контрольная работа по указанным примерным темам.  

Ниже представлен фонд оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущего и промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся.  

Этот материал дает студентам конечный целевой ориентир в освоении 

дисциплины и поможет рационально построить самостоятельную работу. 

 

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине 

«История русской литературы» 

 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками. 
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В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

(утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления 

заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным 

шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов 

на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц 

с нарушениями слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


