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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История русской литературы рубежа 19 – 20 веков» 
являются формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО, развитие коммуникационных и психологических качеств; формирование 
представлений о специфике русской литературы ХХ века. Курс «История русской 
литературы рубежа 19 – 20 веков» знакомит с данным периодом развития отечественной 
литературы в единстве философского, исторического, литературного аспектов, формирует 
ценностное отношение к изучению отечественной литературы как важнейшей составляющей 
мирового литературного процесса. В результате освоения данной дисциплиной студенты 
должны закрепить системное представление о тенденциях становления русской литературы 
периода рубежа веков. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 
- сформировать у студентов представление об общих закономерностях развития 

русской литературы рубежа 19-20 веков; 
- раскрыть взаимосвязи историко-культурных и социокультурных основ русской 

литературы рубежа 19-20 веков; 
- сформировать у студентов представление о специфике аксиологических достижений 

представителей русской литературы рубежа 19-20 веков и особенностях их онтологии; 
- обучить бакалавров использованию знаний литературоведческого характера при 

анализе произведений русской литературы рубежа 19-20 веков; 
- ознакомить с новейшими научными достижениями в области исследования русской 

литературы рубежа 19-20 веков.  
1.2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции: 

ПК-1.  Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 
умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач; 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметных и маетапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых учебных предметов; 

ПК-4. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в обязательную часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, Блока1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для 
изучения. 

 «История русской литературы рубежа 19 – 20 веков» – учебная дисциплина 
историко-литературного цикла, изучаемая студентами факультета русской филологии. 
Данный курс является важным звеном в профессиональной подготовке 
высококвалифицированного учителя-словесника, филолога. В качестве основных методов 
обучения используются: культурно-исторический, биографический, системный. Главной 
задачей курса является подготовка студента филологического факультета к дальнейшему 
постижению целостности русской литературы ХХ века. 
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3. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Объём дисциплины 

Показатель объёма дисциплины Форма обучения 
Очная Заочная 

Объём дисциплины в зачётных единицах 2 2 
Объём дисциплины в часах 72 72 
Контактная работа: 38,3 20,5 
Лекции 14 10 
Практические 22 8 
Контактные часы на промежуточную 
аттестацию: 

2,3 2,5 

экзамен 0,3 0,3 
Предэкзаменационная консультация 2 2 
Контрольная работа  0,2 

Самостоятельная работа 24 38 
Контроль 9,7 13,5 
Форма промежуточной аттестации по очной форме: экзамен в 7 семестре. 
Форма промежуточной аттестации по заочной форме: контрольная работа и экзамен в 7 
семестре. 
 
3.2. Содержание дисциплины 
 
Очная форма 

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием 

 
Количество часов 

Лекции 
Практические 
занятия 

Тема 1. Феномен Серебряного века. Особенности неореализма. Разнообразие 
творческих индивидуальностей. 

2  

Тема 2. Творчество А.И. Куприна. Особенности повествовательного 
мастерства в 90-е годы XIX века. Проза 900-х годов. Отношение к первой 
русской революции. Роман «Поединок». Своеобразие темы любви в рассказах 
«Суламифь», «Гранатовый браслет» 
 

2 2 

Тема 3. Творчество И.А. Бунина. «Русская тема» в прозе 1890-х — начале 
1900-х гг. Судьбы России в творчестве начала 1910-х гг. Повесть «Деревня» 
(1910). Общемировые катаклизмы XX в. В рассказах «Братья» (1914), 
«Господин из Сан-Франциско» (1915) 

2 2 

Тема 4. Творчество А.М. Горького. Ранняя проза 1890-х гг. Взаимодействие 
романтической и реалистической линий её развития. Причины обращения к 
драматургии. Традиции Чехова в этой области.  Образ «малой», провинциальной 
России в «Окуровской» дилогии. Автобиографические повести 

2 2 

Тема 5. Творчество Л.Н. Андреева. Модификация темы «маленького 
человека» в ранней прозе 1890-х — начала. 1900-х гг. Исповедь «антигероя» 
«Мысли». Повесть «Жизнь Василия Фивейского», трансформация житийного 
жанра. Концепция исторического развития — повесть «Иуда Искариот и 
другие» 

2 2 

Тема 6. Символизм. Мережковский. А. Белый. Позиции «старших» и 
«младших» участников течения. Д. С. Мережковский. Книги поэзии. Путь 
развития и обновления христианской религии в трилогии исторических романов 
«Христос и Антихрист» (1896 — 1905). А. Белый. Роман «Петербург» 

 2 

Тема 7. Творчество В.Я. Брюсова. Статья «Ключи тайн». Особенности ранней 
лирики. Исторические циклы. Своеобразие восприятия образа города. 
Символическая проза писателя 

 2 
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Тема 8. Творчество А.А. Блока. «Стихи о Прекрасной Даме» (1901 — 1902). 
Цикл «Город» (1904 — 1908). Цикл «Снежная маска» (1907). Цикл «Страшный 
мир» (1907 — 1916). Поэмы «Возмездие» и «Соловьиный сад». Цикл «Родина». 
Концепция мирового развития 

2 2 

Тема 9. Акмеизм. С.М.Городецкий. О.Э.Мандельштам. Объединение 
акмеистов, его связь с «Цехом поэтов». С. М. Городецкий. Сборники лирики. 
Мастерство предметной и цветовой живописи. Постижение процесса 
творчества. О.Э. Мандельштам. Раздумья о судьбах культуры. Идея новой 
поэтической школы. Статья «Утро акмеизма». Книга стихов «Камень» 

 2 

Тема 10. Творчество Н.С. Гумилева. Романтический мир первых двух 
сборников стихов. Книга лирики «Жемчуга» (1910) — начало зрелого 
творчества. Поэтическое обобщение фронтовых впечатлений в книге «Колчан» 
(1916). Последняя книга стихов «Огненный столп» (1921) 

 2 

Тема 11. Творчество А.А. Ахматовой. Сборник «Вечер» (1912) - первые 
лирические откровения. Сборник «Четки» (1914) – формирование философско-
эстетической концепции. Книга «Белая стая» (1917) – слияние 
разнохарактерных мотивов лирики 

 2 

Тема 12. Футуризм. Декларации течения в сборниках «Пощёчина 
общественному вкусу» и «Садок судей II». Характер творческого поиска, 
причины преобразования поэтического языка. Разнообразие художнических 
индивидуальностей. 
Творчество В. Хлебникова и И. Северянина 

2  

Тема 13. Творчество В. Маяковского. В. Маяковский и футуризм. Связи и 
расхождения с группой. Урбанистическая лирика 1910-х гг. Принципы сатиры 
Маяковского. Ранние поэмы «Облако в штанах», «Война и мир», «Человек» 

 2 

Итого: 14 22 

 
Заочная форма 

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием 

 
Количество часов 

Лекции 
Практические 
занятия 

Тема 1. Феномен Серебряного века. Особенности неореализма. Разнообразие 
творческих индивидуальностей. 

2  

Тема 2. Творчество А.И. Куприна. Особенности повествовательного 
мастерства в 90-е годы XIX века. Проза 900-х годов. Отношение к первой 
русской революции. Роман «Поединок». Своеобразие темы любви в рассказах 
«Суламифь», «Гранатовый браслет» 
 

2  

Тема 3. Творчество И.А. Бунина. «Русская тема» в прозе 1890-х — начале 
1900-х гг. Судьбы России в творчестве начала 1910-х гг. Повесть «Деревня» 
(1910). Общемировые катаклизмы XX в. В рассказах «Братья» (1914), 
«Господин из Сан-Франциско» (1915) 

2  

Тема 4. Творчество А.М. Горького. Ранняя проза 1890-х гг. Взаимодействие 
романтической и реалистической линий её развития. Причины обращения к 
драматургии. Традиции Чехова в этой области.  Образ «малой», провинциальной 
России в «Окуровской» дилогии. Автобиографические повести 

2  

Тема 5. Творчество Л.Н. Андреева. Модификация темы «маленького 
человека» в ранней прозе 1890-х — начала. 1900-х гг. Исповедь «антигероя» 
«Мысли». Повесть «Жизнь Василия Фивейского», трансформация житийного 
жанра. Концепция исторического развития — повесть «Иуда Искариот и 
другие» 

 2 

Тема 10. Творчество Н.С. Гумилева. Романтический мир первых двух 
сборников стихов. Книга лирики «Жемчуга» (1910) — начало зрелого 
творчества. Поэтическое обобщение фронтовых впечатлений в книге «Колчан» 
(1916). Последняя книга стихов «Огненный столп» (1921) 

 2 

Тема 11. Творчество А.А. Ахматовой. Сборник «Вечер» (1912) - первые 
лирические откровения. Сборник «Четки» (1914) – формирование философско-
эстетической концепции. Книга «Белая стая» (1917) – слияние 

 2 
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разнохарактерных мотивов лирики 
Тема 12. Футуризм. Декларации течения в сборниках «Пощёчина 
общественному вкусу» и «Садок судей II». Характер творческого поиска, 
причины преобразования поэтического языка. Разнообразие художнических 
индивидуальностей. 
Творчество В. Хлебникова и И. Северянина 

2  

Тема 13. Творчество В. Маяковского. В. Маяковский и футуризм. Связи и 
расхождения с группой. Урбанистическая лирика 1910-х гг. Принципы сатиры 
Маяковского. Ранние поэмы «Облако в штанах», «Война и мир», «Человек» 

 2 

Итого: 10 8 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Темы для 

самостоятельного 
изучения 

Изучаемые 
вопросы 

Кол- 
во 

часов 
(очн.) 

Кол- 
во 

часов 
(заочн.) 

Формы сам. 
работы 

Методическое 
обеспечение 

Форма 
отчетности 

Своеобразие 
рассказа 

«Серебряного» 
века (на выбор) 

Особенности 
малой прозы, 
отличие от 

рассказа XIX века 

2 4 Чтение и 
анализ 
конспектов 
лекций, 
источников, 
учебной и 
научной 
литературы 

Конспекты 
лекций, 
учебники и 
учебные 
пособия, 
монографии 

Опрос, инд. 
собеседование, 
доклад, тест 

Синтез формы и 
содержания 
лирического 
произведения 
«Серебряного» 
века (на выбор) 

Поэтика, 
художественные 
приемы и 
средства, 
онтологические 
проблемы 

2 4 Чтение и 
анализ 
конспектов 
лекций, 
источников, 
учебной и 
научной 
литературы 

Конспекты 
лекций, 
учебники и 
учебные 
пособия, 
монографии 

Опрос, инд. 
собеседование, 
доклад, тест 

Образ «маленького 
человека» в прозе 
«Серебряного» в. 

Отличие от прозы 
XIX века, 
способы 
изображения 

2 4 Чтение и 
анализ 
конспектов 
лекций, 
источников, 
учебной и 
научной 
литературы 

Конспекты 
лекций, 
учебники и 
учебные 
пособия, 
монографии 

Опрос, инд. 
собеседование, 
доклад, тест 

Ив. Бунин о 
русском крестьян- 
стве  

Сходство и 
различия с 
другими 
писателями 

2 4 Чтение и 
анализ 
конспектов 
лекций, 
источников, 
учебной и 
научной 
литературы 

Конспекты 
лекций, 
учебники и 
учебные 
пособия, 
монографии 

Опрос, инд. 
собеседование, 
доклад, тест 

И. Шмелев о 
«маленьком 
человеке» в 
повести «Человек 
из ресторана» 

Психологизм, 
проблематика. 

4 4 Чтение и 
анализ 
конспектов 
лекций, 
источников, 

Конспекты 
лекций, 
учебники и 
учебные 
пособия, 

Опрос, инд. 
собеседование, 
доклад, тест 
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учебной и 
научной 
литературы 

монографии 

 Импрессио-
нистические 
особенности 
ранней прозы Б. 
Зайцева 

Стиль, 
особенности 
поэтики. 
Творческая 
индивидуаль- 
ность  

2 6 Чтение и 
анализ 
конспектов 
лекций, 
источников, 
учебной и 
научной 
литературы 

Конспекты 
лекций, 
учебники и 
учебные 
пособия, 
монографии 

Опрос, инд. 
собеседование, 
доклад, тест 

Своеобразие 
театра Л. Андреева 

Связь с 
традиционным 
театром, отличия. 

4 4 Чтение и 
анализ 
конспектов 
лекций, 
источников, 
учебной и 
научной 
литературы 

Конспекты 
лекций, 
учебники и 
учебные 
пособия, 
монографии 

Опрос, инд. 
собеседование, 
доклад, тест 

Творчество 
акмеистов – 
С.Городецкого, В. 
Нарбута, др. 
 

Сходство и 
различие, связь с 
теорией акмеизма 

2 4 Чтение и 
анализ 
конспектов 
лекций, 
источников, 
учебной и 
научной 
литературы 

Конспекты 
лекций, 
учебники и 
учебные 
пособия, 
монографии 

Опрос, инд. 
собеседование, 
доклад, тест 

Роль подтекста в 
произведениях 
русских писателей 
рубежа веков 

Способ 
выражения 
авторской 
позиции, его 
опосредованность 

4 4 Чтение и 
анализ 
конспектов 
лекций, 
источников, 
учебной и 
научной 
литературы 

Конспекты 
лекций, 
учебники и 
учебные 
пособия, 
монографии 

Опрос, инд. 
собеседование, 
доклад, тест 

Итого  24 38    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 
УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

1). Работа на аудиторных 
занятиях. 
2). Самостоятельная работа. 
 

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной 
деятельности, в том числе педагогической, основные 
положения и концепции в области теории литературы, 
истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; истории литературной критики, представление 

1). Работа на аудиторных 
занятиях. 
2). Самостоятельная работа. 
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о различных литературных и фольклорных жанрах, 
библиографической культуре 
 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
формирования, описание шкал оценивания 
 
Оцениваем

ые 
компетенци

и 

Уровень 
сформиров
анности 

Этап 
формиров

ания 

Описание 
показателей 

Критерии 
оценивания 

Шкала 
оценивания 

УК-6 

Пороговый 1). Работа 
на 
аудиторн
ых 
занятиях. 
2).Самост
оятельная 
работа. 
 

Знать: ценностный 
потенциал русской 
литературы 20 века. 
Уметь: применять 
традиционные 
базовые ценности 
при анализе 
произведений 
русской литературы 
20 века. 

Индивидуа
льное 
собеседова
ние, 
доклад, 
опрос, тест, 
экзамен,  

Шкала 
оценивания 
индивидуального 
собеседования 
Шкала 
оценивания теста 
Шкала 
оценивания 
опроса 
Шкала 
оценивания 
доклада 
Шкала 
оценивания 
экзамена 

Продвинут
ый 

1). Работа 
на 
аудиторн
ых 
занятиях. 
2). 
Самостоя
тельная 
работа. 
 

Знать: ценностный 
потенциал русской 
литературы 20 века. 
Уметь: применять 
традиционные 
базовые ценности 
при анализе 
произведений 
русской литературы 
20 века. 
Владеть: навыками 
ценностной оценки 
произведений 
русской литературы 
20 века. 

Индивидуа
льное 
собеседова
ние, 
доклад, 
опрос, тест, 
экзамен,  

Шкала 
оценивания 
индивидуального 
собеседования 
Шкала 
оценивания теста 
Шкала 
оценивания 
опроса 
Шкала 
оценивания 
доклада 
Шкала 
оценивания 
экзамена 

ОПК-3 

Пороговый 1). Работа 
на 
аудиторн
ых 
занятиях. 
2). 
Самостоя
тельная 
работа. 
 

Знать методы 
формирования у 
школьников 
культуры 
читательского 
восприятия 
художественного 
текста. 
Уметь обучить 
анализу и 
интерпретации 
литературного 

Индивидуа
льное 
собеседова
ние, 
доклад, 
опрос, тест, 
экзамен,  

Шкала 
оценивания 
индивидуального 
собеседования 
Шкала 
оценивания теста 
Шкала 
оценивания 
опроса 
Шкала 
оценивания 
доклада 
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произведения как 
художественного 
целого в его 
историко-
литературной 
обусловленности. 

Шкала 
оценивания 
экзамена 

Продвинут
ый 

1). Работа 
на 
аудиторн
ых 
занятиях. 
2). 
Самостоя
тельная 
работа. 
 

Знать методы 
формирования у 
школьников 
культуры 
читательского 
восприятия 
художественного 
текста. 
Уметь обучить 
анализу и 
интерпретации 
литературного 
произведения как 
художественного 
целого в его 
историко-
литературной 
обусловленности. 
Владеть навыком 
применения 
проектных 
технологий и 
конкретных методик 
анализа текста. 

Индивидуа
льное 
собеседова
ние, 
доклад, 
опрос, тест, 
экзамен,  

Шкала 
оценивания 
индивидуального 
собеседования 
Шкала 
оценивания теста 
Шкала 
оценивания 
опроса 
Шкала 
оценивания 
доклада 
Шкала 
оценивания 
экзамена 

 
Описание шкал оценивания 
 
Опрос (текущий, осуществляется на практических занятиях, ответ на каждом занятии 
фиксируется баллами) 
ответы на всех практических занятиях 15 баллов 
ответы не менее, чем на 75% практических занятий 10 баллов 
ответы не менее, чем на 50% практических занятий 5 баллов 
 

Индивидуальные собеседования  
уверенное ориентирование в проблемах дисциплины, ответы на вопросы без 
помощи конспекта 

15 баллов 
 

ориентирование в проблемах дисциплины, ответы на вопросы при помощи 
конспектов лекций или иных записей (конспектов источников, научно-
исследовательской литературы). 

5 баллов 
 

ориентирование в отдельных темах дисциплины, ответы на вопросы при 
помощи конспектов лекций или иных записей (конспектов источников, 
научно-исследовательской литературы). 

3 балла 

 

Доклад  
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доклад, отражающий основные тенденции в области поставленной проблемы 
с элементами креативности (создание относительно нового знания) 

15 баллов 
 

доклад, отражающий основные тенденции в области поставленной проблемы 
с их обобщением и оценкой 

10 баллов 
 

доклад, отражающий отдельные аспекты темы 5 баллов 
 

Тест 
правильные ответы не менее, чем на 75% вопросов 15 баллов 
правильные ответы не менее, чем на 50% вопросов 10 баллов 
правильные ответы не менее, чем на 25% вопросов 5 баллов 
 
5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
Вопросы для устного опроса 

1. В чем состоит суть понятий «Серебряный век», «Русский ренессанс»? 
2. Прокомментируйте своеобразие литературного процесса рубежа веков — взаимодействие 

разных типов художественного мышления. 
3. Проиллюстрируйте принципы и приёмы воплощения душевных метаморфоз личности в 

рассказах А.И. Куприна. 
4. Как проявляются традиции Л. Толстого и самобытные черты психологического анализа 

А.И. Куприна в романе «Поединок»? 
5. Прокомментируйте зарождение «поэмы запустения» русской деревни в рассказах «Сны» 

и «Золотое дно» И.А. Бунина. 
6. В чем состоит многообразие трагических мотивов «Деревни»? 
7. Проанализируйте тему общемировых катаклизмов XX в. в рассказах И.А. Бунина 

«Братья» (1914), «Господин из Сан-Франциско» (1915), «Соотечественник» (1916). 
8. В чем особенности романтического героя М. Горького, как проявляется 

противопоставление его высоких духовных порывов слабой, сонной, прозябающей 
людской массе? 

9. Причины обращения к драматургии М. Горького. Традиции Чехова в этой области. 
10. В чем состоит символический смысл пейзажа и «географии» городка в повести «Городок 

Окуров» М. Горького? 
11. Как проявляются принципы и средства обобщения негативных явлений в рассказах Л. 

Андреева «Бездна», «В тумане», «Мысль»? 
12. Как иллюстрируется концепция исторического развития в повести Л. Андреева «Иуда 

Искариот и другие» (1907)? 
13.Чем отличаются позиции «старших» и «младших» участников течения символизма? 
14.Почему К. Бальмонта называют выразителем «говора стихий» вселенских: Огня, Воды, 
Земли, Воздуха? 
15.В чем состоит новаторство романной формы произведения А. Белого «Петербург»? 
16.В чем отличие лирического цикла В. Брюсова «Любимцы веков» («Третья стража») от 
цикла «Правда вечная кумиров» («Венок», 1906; «Все напевы», 1909)? 
17.Как рисуется в поэзии В. Брюсова образ города и выражается двойственное отношение к 
нему автора? 
18.В чем состоит своеобразие исторической прозы В. Брюсова (романы «Огненный ангел», 
«Алтарь победы»)? 
19.Как воплощается многозначность заглавного образа в «Стихах о Прекрасной Даме» А. 
Блока? 
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Темы для индивидуального собеседования 
1.Прокомментируйте образы-лейтмотивы цикла «Город» А. Блока. 
2.Как и в чем выразилось мастерство развития и соединения символических рядов в 
«Снежной маске» А. Блока? 
3.Проанализируйте мотивы двойничества, масок, «последнего пути» в цикле «Страшный 
мир» А. Блока. 
4.Аргументируйте лиро-эпическую форму поэмы «Возмездия». 
5.В чем проявляется многообразное выражение судьбы и феномена родины в поэтическом 
образе цикла «Родина» А. Блока? 
6.Проиллюстрируйте особенности образной системы акмеистов. 
7.В чем состоит поэтическое обобщение темы войны в книге Н. Гумилева «Колчан» (1916)? 
8.Как проявились особенности ассоциативного мышления, синтез творческой фантазии и 
жизненных явлений в сборнике Н. Гумилева «Огненный столп»? 
9.Проанализируйте четырёхчастное построение сборника «Белая стая» А. Ахматовой, смену 
«глав» как результат столкновения противоположностей. 
10.Прокомментируйте разнообразие художнических индивидуальностей – футуристов, 
кубофутуристов, эгофутуристов. 
11.Как выражаются отношение лирического героя к жизни, острота его внутренней реакции, 
особенности мироощущения в поэме В. Маяковского «Облако в штанах»? 
 
Темы контрольных работ 

1. Функции контраста в ранней любовной лирике В. Брюсова («Предчувствие», «Измена», 
«Тени», «К моей Миньоне», «Ненужная любовь»). 

2. Концепция искусства (творчества) и средства ее образного выражения в ранней лирике В. 
Брюсова («Сонет к форме», «Сонет к мечте», «Встреча после разлуки», «Отречение», 
«Творчество», «Юному поэту»). 

3. Характер двойничества лирического героя «Стихов о Прекрасной Даме», исповедь души 
о торжестве и мучительных диссонансах высокого чувства. 

4. Полимотивность лирического цикла А. Блока «Город» («Последний день», «Обман», «В 
кабаках, в переулках..», «Улица, улица», «Вечность бросила в город..», «Город в красные 
пределы»), значение символических деталей, красок. 

5. Самопознание лирического героя «Страшного мира» ( стих. «К Музе», подцикла «Черная 
кровь»); смысл переживаемой трагедии, поэтика ее воплощения. 

6. Связь лирического героя цикла А. Блока «Родина» с родной землей, проникновение в 
«душу» России («Дым от костра», «Последнее напутствие», «Там неба осветленный 
край», «Задебренные лесом кручи», «Русь моя...», «Россия», «Осенний день»); поэтика 
одухотворения природы и «вочеловечевания» Родины. 

7. Мотив путешествий как выражение эстетических позиций автора в сборнике Н. Гумилева 
«Жемчуга» (на материале цикла «Капитаны»). 

8. Осмысление характера и назначения искусства в цикле Н. Гумилева «Из Теофиля Готье» 
(сборник «Чужое небо»); формы обобщения явлений предметного мира. 

9. Испытания любви в сборнике А. Ахматовой «Вечер»; роль «одушевленных» предметных 
деталей. 

10. Истоки душевных страданий, их преодоления в сборнике А. Ахматовой «Четки»;  
11. роль образов-символов камня, земли, ночи, бессонницы, птицы, песни, др. 
12. Движение от мук «любовной памяти» к прославлению любви - «пятого времени года» в 

сборнике А. Ахматовой «Белая стая»; взаимопроникновение переживаний лирического 
«я» и осмысления общечеловеческих запросов. 

13. Образ природы как выражение трагического мироощущения в сборнике О. 
Мандельштама «Камень»; мастерство переакцентировки реалий. 
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14. Принципы сатиры в «гимнах» В. Маяковского («Гимн судье», «Гимн ученому», «Гимн 
здоровью», «Гимн обеду», «Гимн взятке»); особенности метафорического строя. 

15. Неоднозначность образа Мальвы и средства его художественного воплощения в 
одноименном рассказе М. Горького. 

16. Своеобразие и функции пейзажа в рассказе М. Горького «Челкаш». 
17. Истоки душевного опустошения Промтова, сущность и формы авторской оценки 

персонажа в рассказе М. Горького «Проходимец». 
18. Образ автора в рассказе М. Горького «Мой спутник». 
19. Философия мира и человека в рассказе Ив. Бунина «Мелитон», черты повествовательного 

мастерства. 
20. Своеобразие лирической прозы Ив. Бунина на материале рассказа «Новая дорога» ( или 

«Антоновские яблоки»). 
21. Характер авторского обобщения малого реального факта в рассказе Ив. Бунина «В 

августе». 
22. Средства выражения контраста между мечтой и действительностью в рассказе Ив. 

Бунина «Заря на всю ночь». 
23. Проблема «преступления и наказания», особенности воплощения возмездия в рассказе 

Ив. Бунина «Петлистые уши». 
24. Авторское истолкование «Чаши жизни» в одноименном рассказе Ив. Бунина; поэтика 

рассказа ( или на материале рассказа «Сны Чанга»). 
25. Мастерство развенчания разрушительного инстинкта в рассказе А. Куприна «Лунной 

ночью». 
26. Идеал земной любви, характер его воплощения в рассказе А. Куприна «Осенние цветы». 
27. Проблема человеческого разобщения, принципы его художественного воплощения в 

рассказе Л. Андреева «Ангелочек» (или «Петька на даче»). 
28. Трагедия одиночества и запросы души в рассказе Л. Андреева «Жили-были»; поэтика 

контрастов как характерная черта стиля.  
29. Л. Андреев о «преступлении и наказании» в рассказе «Мысль»; экспрессия 

повествования, роль образов-символов. 
30. Пошлость мира - глазами ребенка в рассказе Л. Андреева «Цветок под ногой»; 

мастерство авторского проникновения в детскую психику. 
31. Тема природных способностей личности, растраченных впустую, в рассказе А. Ремизова 

«Неуемный бубен»; поэтика бредовых идей, депрессивных сновидений. 
 
 
Темы рефератов и докладов 
1.  Эволюция отношения В. Брюсова к историческому прошлому мира и смена 
эмоциональной настроенности стихотворений в лирических циклах: «Любимцы веков» 
(сборник «Tertia Vigilia», т.е. «Третья стража»,1900), «Правда вечная кумиров» (сборники 
«Stephanos», т. е. «Венок», 1906, и «Все напевы», 1909). 
2.  Двойственное восприятие города, функции образов-символов при его воплощении в 
лирике В. Брюсова ( «Париж», «Мир», «Венеция», «Чудовища», «В ресторане», «Голос 
города», «Городу. Дифирамб», «поэмка» - «Конь блед».) 
3.  Многогранность образа Человека в поэзии В. Брюсова, обогащение поэтики в стихах этой 
темы. ( «Хвала человеку», «Сын Земли», «Предвещение»; раздел «Природы соглядатай» из 
цикла «Семь цветов радуги»; цикл «В родных полях» из сборника «Девятая Камена»). 
4.  Трагически противоречивое восприятие лирическим героем А. Блока Прекрасной Дамы, 
разнообразие ее ликов, истоки вызванных ею сомнений («Стихи о Прекрасной Даме»). 
5.  Внутреннее состояние лирического героя цикла А. Блока «Город» («Незнакомка», «В 
октябре», «Окна на двор» «На чердаке») ; средства художественной выразительности для 
воплощения противоположных переживаний личности. 



 14

6.  Причины и характер четырехчастной композиции цикла «Снежная маска» А. Блока; 
эволюция душевных состояний лирического героя, роль поэтических оксюморонов. 
7.  Принципы и приемы развенчивания «страшного мира» в одноименном лирическом цикле 
А. Блока (на материале подцикла «Пляски смерти»). 
8.  Многозначность символической цветописи в сборнике лирики Андрея Белого «Золото в 
лазури». 
9.  Образы природы как выражение внутренних состояний личности в сборнике А. Белого 
«Пепел», своеобразие обобщения природных явлений. 
10. Постижение вечных ценностей бытия: родины, «солнца духа», искусства - в сборнике Н. 
Гумилева «Колчан»; особенности исповедальной лирики. 
11. Воплощение противоречивого мироощущения в сборнике Н. Гумилева «Костер»: мотивы 
земли, странничества, прапамяти, любви; взаимодействие острой наблюдательности и 
глубокого раздумья. 
12. Идеал творческой личности в сборнике Н. Гумилева «Огненный столп» (стихотв. 
«Память», «Душа и тело» «Шестое чувство»); конкретность и философская глубина 
поэтических сопоставлений. 
13. Концепция любви в сборнике Н. Гумилева «Огненный столп» (ст. «Лес», «Слоненок», 
«Канцона вторая»); своеобразие и значение авторской фантазии. 
14. Эволюция образа Музы в сборнике А. Ахматовой «Белая стая»; широкое обобщение 
конкретных деталей. 
15. Особенности воплощения историко-культурных ценностей в сборнике О. Мандельштама 
«Камень»; раскрытие трагического состояния современности через восприятие прошлого. 
16. Своеобразие образа города и средств его воплощения в ранней лирике В. Маяковского 
(стихотворения «Ночь», «Из улицы в улицу», «Любовь», «Утро», «Адище города», «Еще 
Петербург», «Война объявлена», «Уличное», «Я»). 
17. Мастерство выражения трагизма любви в поэме В. Маяковского «Облако в штанах»; 
характер авторской фантазии. 
18.  «Грезовое царство» И. Северянина (сборники «Громокипящий кубок», «Ананасы в 
шампанском»); образы природы как выражение мечты о Прекрасном и как развенчание 
пошлости; значение неологизмов. 
19. Авторское отношение к двум разновидностям человеческой любви по рассказу М. 

Горького «Макар Чудра». 
20. Идеал любви к женщине, особенности его запечатления в рассказе М. Горького «Хан и 

его сын». 
21. Художественное воплощение позитивных представлений писателя о человеке, 

находящемся в атмосфере  вопиющего порока, по рассказу М. Горького «Страсти - 
мордасти». 

22. М. Горький о трагической судьбе гармонической личности (рассказ «Женщина»). 
23. Отношение М. Горького к персонажам рассказа «Едут», своеобразие их изображения. 
24. Роль образа морской стихии в истолковании человеческой любви по рассказу Ив. Бунина 

«Осенью». 
25. Ив. Бунин об истоках преступления в рассказе «Игнат» ( или «При дороге»), мастерство 

обобщения конкретной жизненной ситуации. 
26. Символический характер картин природы, их назначение в рассказе Ив. Бунина 

«Веселый двор». 
27. Сущность земного бытия, средства ее выражения в рассказе Ив. Бунина «Братья». 
28. А. Куприн о зыбкости любовных союзов по рассказу «Одиночество», черты 

психологического мастерства. 
29. Рассказ А. Куприна «Allez!» (или «Лолли») как выражение неоднозначного авторского 

отношения к опыту яркой личности, причина и форма проявления таковой оценки. 
30. Характер развития библейского сюжета (из «Песни песней» царя Соломона ) в повести А. 

Куприна «Суламифь». 
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31. Образ «естественной личности» в повести А. Куприна «Олеся», средства его 
художественного воплощения. 

32. Концепция любви в рассказе А. Куприна «Гранатовый браслет», значение образов-
символов. 

33. Принципы сатиры А. Куприна на примере рассказа «Механическое правосудие» (или 
«Исполины»); особенности и функции смелой авторской фантазии. 

34. А. Куприн о духовном дерзании личности в рассказе «Анафема»; общебытийный смысл 
малого эпизода из жизни героя. 

35. Рассказ Л. Андреева «Бездна»: осмысление мрачных глубин человеческого подсознания, 
художественные средства их развенчания. 

36. Несовместимость самоолределения личности со стихией насилия по рассказу Л. 
Андреева «Губернатор»; своеобразие психологического анализа писателя. 

37. Страх смерти, истоки его преодоления в «Рассказе о семи повешенных» Л. Андреева; 
бытийное решение социальных проблем. 

38. Характер и назначение сверхъестественного начала в рассказе Л. Андреева «Он»; 
своеобразие авторской фантазии. 

 
Вопросы к зачету 
1.  Особенности литературного процесса конца Х1Х – начала ХХ века. Своеобразие 
реализма. Характер и основные течения модернизма.  
2.   Понятие Серебряный век. Традиции классической русской литературы в развитии 
реализма Серебряного века. Значение наследия А.П. Чехова. Синтетизм художественного 
мышления писателей-реалистов.  
3.  Ранняя проза А. Куприна. Многообразное выражение высоких душевных потенций 
человека и бесславного их расточения в реальной жизни. («Allez!», «Лолли», «Осенние 
цветы», «Одиночество», «В цирке», др.). Общебытийное разрешение социальных проблем. 
(«Болото», «Белый пудель»). Особенности повествовательного мастерства писателя. 
4.  Роман А. Куприна «Поединок». Процесс самопознания главного героя, принципы 
психологического анализа. Осмысление противоречивой природы человека. Авторское 
начало в повествовании. 
5.  Личность и народная масса в произведениях А. Куприна «Гамбринус», «Анафема». 
Истоки душевной противоречивости «среднего человека». Поклонение власти таланта. 
Разнообразие ярких повествовательных форм, выразивших общую концепцию духовной 
культуры. 
6.  Концепция любви в повестях и рассказах А. Куприна. Образ «естественной личности» – 
«Олеся». Развитие библейского сюжета – «Суламифь». Внутренний динамизм произведений. 
Повествовательное мастерство писателя.  
7.  «Гранатовый браслет» А. Куприна. Совокупность самостоятельно значимых философско-
эстетических мотивов в этом произведении, принцип их объединения темой любви. 
Символический смысл финала рассказа. Психологическое мастерство писателя, роль 
образов-символов.  
8.  Проза Ив. Бунина 1890 – начала 1900-х годов. Внешнее существование и внутреннее 
состояние героев, разрешение социальных ситуаций в бытийном плане («Танька», 
«Кастрюк», «Сосны», «Мелитон»). Новаторство лирической прозы («Антоновские яблоки», 
«Новая дорога»). 
9.   Раздумья Ив. Бунина о «современных людях» («Учитель», «На даче»). Мир светлых грез 
в рассказах «В августе», «Осенью», «Заря на всю ночь». Утонченность авторских 
наблюдений, глубина постижения природы человека. 
10. Образ катастрофического мира в повести «Деревня» и рассказе «Господин из Сан-
Франциско» Ив. Бунина. Мотив механического движения. Позитивные представления 
автора. Образы-символы. 
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11. Рассказы Ив. Бунина о русском крестьянстве («Захар Воробьев», «Худая трава», 
«Веселый двор»). Конкретное и вечное. Истоки трагического состояния личности. 
Особенности построения рассказов, манера повествования. 
12. Воплощение бездумного, «утробного» существования в рассказах Ив. Бунина: «Чаша 
жизни», «Легкое дыхание». Истоки и результаты этого явления. Мастерство запечатления 
целостной человеческой жизни в прозе малых форм. Выражение авторской оценки. 
13. Противоречия личности в разобщенном мире по рассказам Ив. Бунина «Сны Чанга», 
«Петлистые уши». Мотивы человеческих заблуждений, лжепознания и душевной 
деградации; характер возмездия за отступление от гуманистических ценностей. Средства 
выражения авторской оценки «антигероя». Освоение экспрессивных структур 
повествования. 
14. Рассказы М. Горького 1890-х годов. Взаимодействие реалистических и                   
романтических начал. Истоки жизненной драмы человека, противоречий его  души. 
Особенности повествовательного мастерства писателя.  
15. Драматургическое новаторство М. Горького в пьесах 1900-х годов. Анализ драмы «На 
дне»: характер внутреннего действия, сценическое мастерство. 
16. «Окуровская дилогия» М. Горького. Характер душевной драмы героев, отношение к ним 
автора. Развенчание мещанства. Особенности сказовой формы. Символика пейзажа и 
«географии» вымышленного городка.  
17. Цикл рассказов М. Горького «По Руси». Образ «проходящего»-рассказчика, цель его 
странствий по стране. Типология характеров: серой публики, «неудавшихся людей» и тех, 
кто претворяет «мертвое в живое». Психологическое мастерство писателя. Философское 
звучание развернутых метафор, сравнений, красочность языка. 
18. Автобиографические повести М. Горького. Развитие традиций русской литературы, 
обновление жанра. Образ автобиографического героя, его отношение к миру. Истоки 
духовной драмы русского человека. Соотношение позиций Алеши Пешкова и героя-
повествователя. Философское осмысление явлений жизни. 
19. Ранняя проза Л. Андреева. Образ «маленького человека» («Баргамот и Гараська», 
«Ангелочек»). Проблема отчуждения личности от мира. («Большой шлем», «Жили – были»). 
Мотив душевной деградации («Мысль»). Новые формы авторских обобщений.  
20. Реакция Л. Андреева на первую русскую революцию. Отражение ее разрушительной 
стихии в повести «Так было», идеала революционной деятельности в драме «К звездам». 
Осмысление трагических противоречий революционной действительности в повести 
«Губернатор»; значение этого произведения, особенности психологического мастерства 
автора. Особенности поэтики. 
21.  Л. Андреев о волевом дерзании и внутреннем прозрении личности — «Жизнь Василия 
Фивейского», «Рассказ о семи повешенных». Формирование силы духа человека. Поиски 
общей для всех правды. Причины трагедии сильной личности. Экспрессивность манеры 
повествования. 
22. Л. Андреев о закономерностях развития мира в повести «Иуда Искариот». Идея, 
личность, народ в движении истории. Трансформация библейской легенды. Смысл исканий и 
страданий Иуды. Отклик на реальные события революции 1905 года. Поэтика повести. 
23. Своеобразие русского символизма. Группы старших и младших символистов. 
Декларации новейшей поэзии Д. Мережковского, К. Бальмонта, А. Белого. Особенности 
творчества одного из них.  
24. В. Брюсов и символизм. Статья «Ключи тайн». Мотивы ранней поэзии: мечты, любви, 
творчества. Образ лирического героя. Поэт о тайне вдохновения, самоценности искусства. 
Интерес к истокам мировой культуры. Многозначность образа, новаторство в области 
символизации явлений, воплощении звука, цвета. 
25. Урбанистические мотивы, их связь с концепцией культуры в поэзии В. Брюсова. 
Противоречивый образ города. Апокалиптическая трактовка судеб мира в «поэмке» «Конь 
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блед». Восприятие первой русской революции. Жертвенная позиция автора. Широта 
обобщений  конкретных наблюдений 
26. Тема истории в лирике Брюсова. Циклы «Любимцы веков и «Правда вечная кумиров». 
Сходство и различие этих циклов, особенности выраженных в них авторских идеалов. 
27. «Стихи о Прекрасной Даме» А. Блока. Связь с символизмом и самостоятельность 
развития его положений в цикле. Истоки двойственности лирических героев. Мастерство 
стиха. Символика деталей, цвета. 
28. Урбанистическая тема в лирике А. Блока. Многозначность заглавного образа в цикле 
«Город». Выражение авторских представлений о «тайне города» и историческом пути мира. 
Реакция на первую русскую революцию. Образ лирического героя. Символизация 
жизненных впечатлений.  
29. Цикл А. Блока «Снежная маска» — история взлета и падения души. Сплетение 
антиномичных символических мотивов: влюбленности, счастья, полета, крыльев и метели, 
снега, креста, смерти. Истоки трагического начала. Роль выразительных оксюморонов. 
Эмоциональная напряженность как основа подвижного метрического и ритмического строя. 
30. Цикл А. Блока «Страшный мир». Значение стихотворения «К Музе». Истоки деградации  
мира. Эмоциональная насыщенность образов. («Пляски смерти»). Характер авторской 
иронии. «Черная кровь» как лирическая поэма. 
31. Постижение сущности бытия в цикле лирики А. Блока «Кармен». Заглавный образ-
символ изменчивости чувств, мира, красоты. Ведущий мотив цикла – любовь как 
пробуждение от сна к творчеству. Синтетизм художественного мышления автора — 
соединение космического, общечеловеческого и личностного начал в мироощущении 
лирического героя. 
32. Цикл А. Блока «Родина». Представления об исторических путях России, ее грядущем, 
характере служения ей. Разнообразие одухотворенных образов родины, философская 
глубина заключенных в них обобщений. Черты художественного мышления А. Блока. 
33. Литературное течение акмеистов. Декларации Н. Гумилева, С. Городецкого. Традиции И. 
Анненского. Принцип «одухотворенной предметности» в поэзии акмеистов (на материале 
творчества одного из авторов). 
34. Сборник Н. Гумилева «Жемчуга». Мотив движения. Идеал личности в цикле 
«Капитаны». Осмысление художественного творчества в стихотворении «Волшебная 
скрипка». Особенности образного строя, роль авторской фантазии. 
35. Сборник Н. Гумилева «Колчан». Темы России, войны; мотивы души и тела, искусства. 
Выражение идеала гармонического бытия. Широкое обобщение конкретных образов. 
Афористичность авторской речи. 
36. Сборник лирики Н. Гумилева «Костер». Осмысление противоречивого опыта человека, 
его отношения к природе, восприятия собственной жизни, смысла бытия. Мотивы 
блуждания в «слепых переходах пространств и времен». Новое звучание темы любви, 
томления по недостижимому совершенству. 
37. Сборник лирики Н. Гумилева «Огненный столп». Разнообразие мотивов, глубина их 
философско-эстетического содержания. Проникновение в тайны человеческой памяти, 
любви, искусства. Идеалы духовного дерзания личности и грядущего совершенства мира. 
Освоение вечных ценностей культуры. Функции авторской фантазии. Совершенство 
оригинальных поэтических форм. 
38. Сборник стихов А. Ахматовой «Вечер». Драма любовного чувства. Сочетание образов 
«одухотворенной предметности» и романтической окрашенности. Особенности 
поэтического синтаксиса. 
39. Сборник стихов А. Ахматовой «Четки». Нарастание трагического мироощущения. 
Лирическое «Я» и «Мы». Мотив преодоления душевных мук. Усложнение 
«психологического узора» стихотворений, образное мастерство поэтессы. 
40. Сборник лирики А. Ахматовой «Белая стая». Ёмкий, обогащающийся от стихотворения к 
стихотворению мотив жизни - творчества, преодолевающий реальное несовершенство 
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сущего. Эволюция образа Музы. Истоки и назначение четырехчастного построения 
сборника. Афористичность образных обобщений. 
41. Литературное течение футуристов. Декларации «Пощечина общественному вкусу», 
«Садок судей II». Кубофутуризм и эгофутуризм, характеристика одной из групп этого 
течения. 
42. Образ города в поэзии 1910-х годов В. Маяковского. Позиция лирического героя. 
Экспрессия образной системы. Мастерство творческой метафоры. 
43. Сатирические гимны В. Маяковского. Принципы отбора и развенчания реальных 
явлений. Выразительность образной системы, характер и мастерство поэтических метафор и 
гипербол. 
44. Поэма В. Маяковского «Облако в штанах». Сквозная тема произведения. Особенности 
лирического монолога. Рождение нового мироощущения, совмещение личного и общего 
опыта в переживании любви. Смысл четырехчастного построения произведения. 
  
 
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

В рамках освоения дисциплины предусмотрены следующие формы текущего 
контроля: опрос, доклад, тест, индивидуальное собеседование, практическая подготовка. 

 
Опрос Форма контроля, предполагающая под руководством преподавателя 

групповое обсуждение достаточно широкого круга проблем. Как форма 
контроля, опрос позволяет преподавателю в сравнительно небольшой 
срок выяснить уровень знаний по данному разделу курса. Требования к 
индивидуальному собеседованию и опросу: овладение навыком 
обобщения изученных тем лекционного курса и научной литературы; 
умение оперировать научными терминами и понятиями; умение 
аргументировать своё мнение, тем самым представлять глубину  
осознания и усвоения материала. 

Индивидуальное 
собеседование 

Ставит целью проверить степень усвоения студентами теоретической 
базы дисциплины, овладения способов поиска и обработки научной 
информации, а также умения ориентироваться в научной литературе по 
проблеме, выбирать наиболее оптимальную методологию для решения 
поставленной научной задачи. Индивидуальное собеседование является 
формой проверки заранее подготовленных конспектов наиболее 
репрезентативных научных источников (монографий, статей): Эта форма 
контроля предполагает специальную беседу преподавателя со студентом 
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной. Возможны три уровня 
подготовки студентов: свободное ориентирование в проблемах, 
отраженных в конспектах, ответы на вопросы без помощи конспекта; 
свободное ориентирование в проблемах, отраженных в конспектах, 
ответы на все вопросы преподавателя при помощи конспектов; наличие 
конспектов с выделенными основными идеями книг и статей, ответы на 
вопросы по принадлежности определенных мыслей конкретным ученым. 

Доклад Предполагает 15-минутное выступление студента на практическом 
занятии на заранее подготовленную тему. Доклад направлен на 
формирование навыка убедительного и краткого изложения своих 
мыслей в устной форме. При оценивании доклада учитывается умение 
выделить актуальные научные работы по выбранной теме; 
проанализировать изученный материал с выделением наиболее значимых 
с точки зрения раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных 



 19

положений; логически выстроить материал доклада. Формой проверки 
доклада может являться выступление с исследованием и его 
коллективное обсуждение на семинаре. 

Тестирование Является одним из методов диагностики знаний по изучаемой 
дисциплине. Цель тестирования – определить степень усвоения 
определённой темы или целого раздела с помощью специально 
подготовленных комплексов заданий. Тест – комплекс вопросов и 
заданий, сформированный на основе определённого теоретического (или 
практического) материала. Результатом тестирования является 
количество правильных ответов. При отрицательном результате 
возможны дополнительные задания, которые направлены на устранение 
пробелов в знаниях обучаемого (беседа с преподавателем, 
предоставление на проверку конспекты, выполнение аналогичного 
теста). 

 
Шкала оценивания экзамена 
 
Баллы Критерии оценивания  
30 баллов Полное усвоение материала, умение выделить главное, сделать обобщающие выводы, 

исчерпывающее, грамотное и ясное изложение, умение применить свои знания на 
практике, творческий репродуктивный уровень усвоения материала, полные ответы на 
дополнительные вопросы 

15 баллов Умение выделять главное, делать выводы, грамотное изложение материала, отсутствие 
неточностей, умение применять свои знания на практике, знание основных понятий 
литературоведения, ответы на дополнительные вопросы 

10 баллов Общее знание основного материала, неточная формулировка основных понятий, 
умение применить свои знания на практике с допущением ошибок, затруднения при 
ответе на дополнительные вопросы, затруднения при необходимости сделать выводы 
по теме. 

 
Итоговая шкала оценивания дисциплины 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При 
выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа в течение освоения 
дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации. 

 

Баллы, полученные по текущему контролю и 
промежуточной аттестации  

Оценка в традиционной системе  

81 - 100 Отлично 

61-80 Хорошо 

41-60 Удовлетворительно 

0-40 Не удовлетворительно  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Основная литература 

1. История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. 
Часть 1. Реализм : учебник для вузов / А. П. Авраменко [и др.] ; ответственные 
редакторы М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2022. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04781-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492035 (дата обращения: 27.12.2022). 

2. История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. 
Часть 2. Символизм : учебник для вузов / М. В. Михайлова [и др.] ; ответственные 
редакторы М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04783-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/514687 (дата обращения: 27.12.2022). 

3. История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. 
Часть 3. Акмеизм, футуризм и другие : учебник для вузов / А. П. Авраменко [и др.] ; 
ответственные редакторы М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
04784-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/514688 (дата обращения: 27.12.2022). 

4. История русской литературы ХХ века: проза 1920-1940-х гг : учебное пособие для 
вузов / С. И. Кормилов [и др.] ; под редакцией С. И. Кормилова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07056-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512593 (дата обращения: 27.12.2022). 

5. Кормилов, С. И. История русской литературы ХХ века (1920—1990-е годы): основные 
тенденции : учебное пособие для вузов / С. И. Кормилов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06887-0. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/515397 (дата обращения: 27.12.2022). 

6. Черняк, М. А. Современная русская литература : учебник для вузов / М. А. Черняк. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 294 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07479-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516580 (дата обращения: 
27.12.2022). 

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Кошман Л. В. История русской культуры IX - начала XXI века: Учебное пособие / 

Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева и др.; Под ред. Л.В. Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 432 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.). 
http://znanium.com/bookread2.php?book=360222  

2. Маркова А. Н. Культурология. История мировой культуры [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов.- 2-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 600 с. –Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=391744  

3. Мандель Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс]: Учебн. пособие / Б. Р. Мандель. - 
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 634 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=403672 

 
6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

http://www.ebiblioteka.ru – «ИВИС». Ресурсы East View Publication; 
http://znanium.com – Znanium.com; 
http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека он-лайн; 
www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента» 
http://www.bibliorossica.com – ЭБС «БиблиоРоссика» 
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Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) 
http://litpam-ras.org/ – Литературные памятники 
http://rvb.ru/#top – Русская виртуальная библиотека 
http://www.ruscorpora.ru/ Национальный корпус русского языка 
https://newtonew.com/news/slavic-antiquities-online – Древнерусские рукописи 
http://vivaldi.nlr.ru/ – Российская Национальная Библиотека (оцифрованные 
рукописные материалы) 
http://lib.pushkinskijdom.ru/ – Электронная библиотека ИРЛИ РАН 
http://imli.ru/elib/ – Электронная библиотека ИМЛИ РАН 
http://cyberleninka.ru/ – Научная электронная библиотека 
http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 
http://www.philology.ru – «Русский филологический портал»; 
http://www.feb–web.ru/ – «Фундаментальная электронная библиотека» 
http://elibrary.ru – «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU». 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации к организации самостоятельной работы обучающихся. 
Сост. И.А. Киселева, К.А. Поташова. 
 
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 

Информационные справочные системы: 
Система ГАРАНТ 
Система «КонсультантПлюс» 

Профессиональные базы данных: 
fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования 
pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации 
www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование 

 
Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного 
производства 
ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей) 
7-zip 
Google Chrome 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной 
мебелью, доской, демонстрационным оборудованием. 

- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, 
персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к 
электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного 
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оборудования и учебно-наглядными пособиями. 
 

 


