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 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля)  «История русской литературы (рубеж XIX-

XX вв.)» сформировать у студентов целостное представление об истории развития русской 

литературы конца XIX -начала ХХ века, об этапах ее исторического развития; познакомить со 

спецификой функционирования литературных направлений и течений, школ и групп и 

творческой индивидуальности крупнейших отечественных писателей конца XIX -начала ХХ 

века, показать значение русской литературы конца XIX -начала ХХ века в становлении 

литературы ХХ века.  
 

Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной 

образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций 

(трудовых функций): 
 

Код и 

наименование 

профессионально

го 
стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи

кации 

Наименование Код Уровень 

(подуров

ень) 
квалифи

кации 

ПС 01.001 

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 
 

А 
 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования. 

       6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6      6 

Воспитательная 
деятельность 

A/02.6 6 

Развивающая 
деятельность 

A/03.6 6 

В Педагогическая 

деятельность по 
проектированию и 

реализации 
основных 

общеобразовательн

ых программ 

6     Педагогическая 
деятельность по 
реализации программ 
основного и среднего 
общего образования 

B/03.6 6 

   
 

А 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

6 Организация 

деятельности 

учащихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

образовательной 

программы 

А/01.6 6.1 



 

ПС 01.003 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

В 
 
 
 
 
 

Организационно-
методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 
 
 
 
 
 
 

6 Организация и 

проведение 

исследований рынка 

услуг 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

В/01.6 6.3 

Организационно-
педагогическое 

сопровождение 

методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

В/02.6 6.3 

 
 

С 

 
 
 
 
 
 

 Мониторинг и оценка 

качества реализации 

педагогами 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

В/03.6 6.3 

   Организационно-
педагогическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

 Организация 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых по одному 

или нескольким 

направлениям 

деятельности 

C/03.6 6.3 

 
 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина  Б1.О.13. «История русской литературы» относится к дисциплинам обязательной 

части основной профессиональной образовательной программы академического  

бакалавриата  по направлению подготовки 45.03.01. «Филология», изучается в 6 семестре.  
Для освоения дисциплины  «История русской  литературы» необходимы знания, 

полученные в средней общеобразовательной школе, в частности, обучающиеся должны 

иметь общее представление  
Дисциплина   «История русской литературы» имеет логическую и содержательно-

методическую связь с другими частями ОПОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как:  «История мировой литературы», «Теория литературы», «Теория и 

история литературной критики». 
Связь дисциплины «История русской литературы» с предшествующими дисциплинами и 

сроки их изучения 
 

Связь дисциплины «История русской литературы»  с последующими 

дисциплинами и сроки их изучения 
Таблица1.1 



Код 
дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной 

«История русской литературы» 

Семестр 

Б1.О.13 «История русской литературы 20 в.»       7-8 

Б1.В.ДВ.05.01 «История русской литературной критики» 8 

Б1.О.19 «Теория литературы» 7-8 

 

Связь дисциплины «История  русской литературы» со смежными дисциплинами 
 

Таблица 2.2. 
Код 

дисциплины 
Дисциплины, смежные с дисциплиной «История 

русской литературы 20 в.» 
Семестр 

Б1.В.ДВ.05.01 «История русской литературной критики» 8 

Б1.О.19 «Теория литературы» 7-8 

 
 

 Результаты освоения дисциплины   «История   русской литературы»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
 
 
 

Код 

компет

енции 

Наименование компетенции Индикатор достижения 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

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 

о различных литературных и 

фольклорных жанрах, 

библиографической культуре. 

ОПК-3.1.  
Знает:  основные  положения  и 

концепции в области теории 

литературы,  истории 

отечественной литературы,  

(литератур) и мировой 

литературы,, истории  

литературной критики,  

различных  литературных и 

фольклорных жанров, применяет  

их в профессиональной, в том 

числе,  педагогической 

Знать:   основные  положения и концепции в 

области теории литературы, истории 

отечественной литературы (литератур) и мировой 

литературы, истории литературной критики, 

различных литературных и фольклорных жанров; 
 Уметь: пользоваться знаниями основных 

положений в  области теории и мировой 

литературы, раскрывать своеобразие 

художественного произведения различной 

эстетической природы.                                          

Владеть:  навыками  профессиональной 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

деятельности. деятельности, в том числе педагогической, 

способами использования основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории 

отечественной и зарубежной литературы 
(литератур); 

ОПК-3.2. Владеет  основной 

литературоведческой 
терминологией. 

Знать: основную литературоведческую 

терминологию; 
Уметь: корректно использовать основную 
литературоведческую терминологию; 
Владеть: основной литературоведческой 

терминологией: 
 ОПК-3.3. Соотносит знания в 

области теории литературы с 

конкретным литературным 

материалом. 
 

Знать:  основные положения и концепции в 

области теории литературы и истории мировой 

литературы 
Уметь: пользоваться литературоведческими 

терминами, знаниями основных положений и 

концепций в области теории литературы и 

мировой литературы, 
Владеть: основными положениями и 

концепциями в области теории литературы и 

мировой литературы при изучении литературных 

текстов в различных жанрах. 

  ОПК-3.4. Дает историко-
литературную  интерпретацию 

прочитанного. 
 

Знать: виды литературного анализа, понятия 

литературного процесса, специфические свойства 

литературы, этапы развития зарубежной 

литературы, творчество выдающихся авторов, а 

также тексты литературных произведений, 

входящих в рабочие программы основные 

положения и концепции в области теории 

литературы и истории мировой литературы.  
Уметь: пользоваться литературоведческими 

терминами, знаниями основных положений и 

концепций в области теории литературы и 

истории мировой литературы. 
Владеть: навыками литературоведческого анализа 

художественного текста; основными положениями 

и концепциями в области теории литературы и 
истории мировой литературы при изучении 

литературных текстов в различных жанрах. 

  ОПК-3.5. Определяет жанровую 

специфику литературного 

явления. 

Знать: жанровую специфику литературного 

явления. 
Уметь: определять жанровую специфику 

литературного явления. 
Владеть: навыками определения жанровой 

специфики литературного явления. 
 



  ОПК-3.6. Применяет 
литературоведческие концепции  

к анализу  литературных, 

литературно-критических и 

фольклорных текстов, в том 

числе, в педагогической 

деятельности. 

Знать: литературоведческие концепции  анализа  

литературных, литературно-критических и 

фольклорных текстов 
Уметь: применять литературоведческие концепции к 

анализу  литературных, литературно-критических и 

фольклорных текстов, в том числе, в педагогической 

деятельности                             Владеть: навыками 

применения литературоведческих концепций к анализу  

литературных, литературно-критических и 

фольклорных текстов, в том числе, в педагогической 

деятельности. 

  ОПК-3.7. Корректно 

осуществляет библиографические 

разыскания и описания. 

Знать: библиографические разыскания и 

описания 
Уметь: корректно осуществлять 

библиографические разыскания и описания 
Владеть: навыками корректного осуществления 

библиографических разысканий и описаний 

 

ОПК-4 
Способен осуществлять на базовом 

уровне сбор и анализ языковых и 

литературных  фактов, 

филологический анализ и 

интерпретацию текста 
 
 

 
 

ОПК- 4.1.Владеет методикой 

сбора и анализа языковых и 

литературных фактов. 
 

Знать: базовые понятия современной филологии в их 

истории и современном состоянии, теоретическом, 

практическом и методологическом аспектах; иметь 

представление о методиках сбора и анализа языкового 

материала и интерпретации текстов различных типов;                                                 

Уметь: адекватно репрезентировать результаты 

анализа собранных языковых фактов, 

интерпретации текстов различных типов; 

Владеть: методиками сбора и анализа   языковых 

фактов и интерпретации текстов различных типов 
 

  ОПК-4.2. Осуществляет 

филологический анализ текста 

разной степени сложности. 
существующих методик; 
 

Знать: методику сбора и анализа языковых и 

литературных фактов. 
Уметь:  собирать и анализировать языковые и 

литературные факты. 
  Владеть: методиками сбора и анализа   

языковых фактов и интерпретации текстов 

различных типов 
  ОПК -4.3. 

Интерпретирует тексты разных 

типов и жанров на основе 

существующих методик. 

Знать: методы филологического анализа текста 

разной степени сложности. 
Уметь: осуществлять филологический анализ 

текста разной степени сложности. 
существующих методик 
Владеть: навыками осуществления 

филологического анализ текста разной степени 

сложности. 
существующих методик 



  ОПК -4.3. 
Интерпретирует тексты разных 

типов и жанров на основе 

существующих методик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать:  тексты разных типов и жанров на 

основе существующих методик. 
Уметь: интерпретировать тексты разных типов 

и жанров на основе существующих методик. 
Владеть: навыками интерпретации текстов 

разных типов и жанров на основе существующих 

методик. 

                Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их достижения 

 

ПК-1 

 

Способен применять 

полученные знания в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной научно-
исследовательской 

деятельности 

2.1_Б.ПК-1 Применяет полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности. 
 
 

3.1_Б.ПК-1 
Ведет научно-исследовательскую деятельность в области 

филологии. 

- знать понятия теории и 

истории русской литературы для 

их применения в интерпретации 

художественного текста; 
- уметь применять систему 

понятий теории и истории 

русской литературы в процессе 

интерпретации художественных 

текстов различных жанров; 
- владеть навыками применения 

системы понятий теории и 

истории русской литературы в 

процессе интерпретации 

текстов различных жанров. 
 

- знать понятия теории и 

истории русской литературы для 

их системного применения в 

исследовании научных объектов 

литературоведения; 
- уметь применять систему 

понятий теории и истории 

русской литературы в 

исследовании научных объектов 

литературоведения, ставить 

исследовательские задачи и 

находить адекватные способы их 

решения; 
- владеть навыками 

применения системы понятий 

теории и истории русской 

литературы в исследовании 



научных объектов, навыками 

постановки 

исследовательских задач и 

поиска адекватных способов 

их решения. 

 

 
 
 

 Структура и содержание дисциплины «История  русской литературы» 
4.1. Структура дисциплины  

 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72часа. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины (модуля) 

с

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов итрудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) Контактная 

работа 
Самостоятель

-ная работа 



Вс

ег

о 

Ле

кц

ии 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

за

ня

ти

я 

Д

р

. 
в

и

д

ы 

к

о

н

т

а

к

т. 

р

а

б

о

т

ы 

Вс

ег

о 

Ку

рс

ов

ая 

ра

бо

та(

пр

ое

кт) 

По

дг

от

ов

ка 

к 

эк

за

ме

ну 

Др

уг

ие 

ви

ды 

са

мо

ст

оя

те

ль

но

йр

аб

от

ы 

Со

бе

се

до

ва

ни

е 

Ко

лл

ок

ви

ум 

Пр

ов

ер

ка 

те

ст

ов 

Пр

ов

ер

ка 

ко

нт

ро

ль

н. 

ра

бо

т 

Пр

ов

ер

ка 

ре

фе

ра

та 

Пр

ов

ер

ка 

эс

се 

и 

ин

ых 

тв

ор

че

ск

их 

ра

бо

т 

кур

сова

я 

раб

ота 

(про

ект) 
др. 

1 Введение в литературу серебряного 

века. Конец XIX - начало ХХ века 

как переходный период в истории 

общественной и художественной 

жизни России.  

6  2            4   

2 Творчество М.Горького  6  2 2              

3 Творческий путь И.А.Бунина.  6  2 2             10 

4 Творческий путь Л.Н. 

Андреева.  

6  2 2           4   

5 Творческая эволюция Н. 

Гумилева  

6  2 2        4      

6 Творчество А.Ахматовой 6  2 2          4    

7 Творческий путь 

О.Мандельштама 

6  2 2        4      

8 Творчество В.Маяковского 6  2 2          4    

9 Творчество М.Цветаевой 6  2 2           4   

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

                 

 Общая трудоемкость, в 

часах 

  18 16   38           

 
 



4.2. Содержание дисциплины  
 

 

Распределение учебных часов по темам и видам учебных занятий (общая трудоемкость 

учебной дисциплины 2 зачетных единиц) 
Таблица 4.1. 

Раздел, тема  
 

Содержание программы учебной дисциплины 

Введение в 

литературу 

серебряного века. 

Конец XIX - начало 

ХХ века как 

переходный период в 

истории 

общественной и 

художественной 

жизни России. 

Введение в литературу серебряного века. Конец XIX ? начало ХХ века как 

переходный период в истории общественной и художественной жизни 

России. Периодизация литературного процесса конца XIX ? начала ХХ 

века. Споры о понятии ?серебряный век?, его составе и границах. 

Современные дискуссии по проблемам изучения литературы серебряного 

века.  

Творчество 

М.Горького 

Начало творческого пути М. Горького. Романтическое начало в ранних 

рассказах. Феномен успеха Горького в литературе. М. Горького. ?Сказки об 

Италии?. Сборник рассказов ?По Руси?. Повести ?Детство?, ?В людях?. 

Особенности художественного мира. Журнал ?Летопись?. Выступления 

писателя в газете ?Новая жизнь?. Воззрения на грядущую революцию. 

Жесткая полемика с большевиками.  

Творческий путь 

И.А.Бунина. 
Творческий путь И.А. Бунина. Родовые и культурные традиции семьи. 

Тенденции элегического романтизма и классического реализма в ранней 

поэзии и прозе. Лирическая проза. Русская деревня в изображении И.А. 

Бунина (рассказы о нищающем крестьянстве и разоряющемся 

мелкопоместном дворянстве). Судьбы России и ее народа в повестях 

?Деревня? и ?Суходол?. Мастерство Бунина-прозаика.  

Творческий путь 

Л.Н. Андреева.  
Формирование «странного» стиля Андреева в его ранних «бытовых» 

рассказах. «Стена» и «Бездна» как символические рассказы Андреева и 

ключевые образы в творчестве писателя. Андреевская концепция человека и 

мира в повести «Жизнь Василия Фивейского» и рассказе «Иуда Искариот». 

Тема веры на фоне эпохи Абсурда. Эволюция андреевской драматургии. 

Андреев как теоретик нового театра. («Жизнь Человека», «Реквием»).  

Творческая 

эволюция Н. 

Гумилева  

Личность и судьба Н. Гумилева. Этапы творческого пути, особенности 

поэтики.  

Творчество 

А.Ахматовой 

Личность и судьба А. Ахматовой. Этапы творческой биографии. Поэтика  

Творчество 

О.Мандельштама 
Жизнь и смерть О. Мандельштама. Интерес к событиям Октябрьской 

революции и последующий разрыв с созданным ею обществом. Тема века и 

отношений личности с веком. Уникальная поэтика Мандельштама, 

ассоциативная природа образов. «Воронежские тетради» – их творческая 

история, мотив непокорности обстоятельствам, формирующий их 

содержание.  

Творчество 

В.Маяковского 
Творчество В. Маяковского после 1917 г. Место поэмы «Про это» в его 

творческой биографии. Гражданская лирика и поэмы 20-х гг.; сатира 



Маяковского. Эстетика Маяковского – воплощение идей и принципов 

«левого искусства», которому индивидуальная мощь поэтического дара 

придавала бесспорный эстетический эффект.  

Творчество 

М.Цветаевой 
Неоромантические тенденции в творчестве М.И. Цветаевой. Романтизм и 

мифотворчество поэзии М. Цветаевой. Лейтмотивы любви и смерти. Тема 

России. Образ поэта и проблемы поэтического творчества в идейно-
художественной интерпретации Цветаевой.  

Итого аудиторных часов:34 

Самостоятельная работа студента: 38 

Всего часов на освоение учебного материала: 72 

 
 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При подготовке бакалавров-филологов используются следующие основные формы 

проведения учебных занятий: 
 интерактивные лекции; 
 лекции-пресс-конференции; 
 тренинги и семинары по развитию профессиональных навыков; 
 групповые, научные дискуссии, дебаты. 

 
 

Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий по дисциплине  
«История русской литературы» 

Таблица 5.1. 
№ Семес

тр 

Тема программы дисциплины Применяемые 

технологии 

Кол-во 

аудит.часов 

1    6 Введение в литературу серебряного 

века. Конец XIX - начало ХХ века  
Обзорная лекция, 

презентация, ИКТ  
2 

2 6 Творчество М.Горького Групповая, научная 

дискуссия 
2 

3   6 Творческий путь И.А.Бунина.  Интерактивная 

лекция.Групповая, 

научная дискуссия.4 

2 

4   6 Творческий путь Л.Н. Андреева.  Лекция с презентацией. 2 

5   6 Творческая эволюция Н. 

Гумилева  

Информационная лекция-
презентация  

2 

6   6 Творчество А.Ахматовой Интерактивная 

лекция.Групповая, 

научная дискуссия. 

2 

7   6 Творчество О.Мандельштама Интерактивная лекция.  2 

8   6 Творчество В.Маяковского Информационная лекция-
презентация  

2 

9   6 Творчество М.Цветаевой Интерактивная лекция.  2 
 



 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 
 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Вид 

самостоятельн

ой работы 

Задание 
 

Рекоме

ндуемая 

литерат

ура 

Количеств

о часов 
 

1. Введение в литературу 

серебряного века. Конец XIX - 
начало ХХ века  

Написать 

доклад 
 

Сбор информации 

для доклада 
 

1,2,3,4,5 2 

2. Творчество М.Горького Письменная 

работа 

 
Подготовка к 

семинарским занятиям, к 

круглому столу, работа в 

поисковых системах по 

сбору материла для 

докладов, 

конспектирование 

научных работ по теме 

1,2,3,4,5 2 

3. Творческий путь И.А.Бунина.  

Письменная 

работа 

Подготовка к 

письменной работе  

1,2,3,4,5 2 

4. Творческий путь Л.Н. 

Андреева. 

Подготовка к 

реферату по 

выбранной 

теме  
 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

сбор информации для 

реферата, 

конспектирование 

исследовательских работ 

по творчеству изучаемых 

авторов  

1,2,3,4,5 2 

5. Творческая эволюция Н. 

Гумилева  
Коллоквиум 

 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

коллоквиуму 

1,2,3,4,5 2 

6. Творчество А.Ахматовой Контрольная 

работа (тест) 
Подготовка к 

письменной работе 

(тест) 

1,2,3,4,5 2 

7. Творчество 

О.Мандельштама 
Коллоквиум Подготовка к 

семинарским занятиям, 

коллоквиуму 

1,2,3,4,5 2 



8.  
Творчество В.Маяковского 

Контрольная 

работа (тест) 
Подготовка к 

письменной работе 

(тест) 

1,2,3,4,5 2 

9.  

Творчество М.Цветаевой 
Подготовка к 

реферату по 

выбранной 

теме  

Сбор информации 

для реферата 
 

1,2,3,4,5 2 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
 

Учебным планом направления подготовки 45.03.01. «Филология» по дисциплине 

«История русской литературы» предусматривается самостоятельная работа студента, которая 

выполняется следующими видами самостоятельной работы: написание докладов и рефератов. 
       6.2.1. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы (теста) 

Общие указания 
Контрольная работа – самостоятельный труд студента, который способствует 

углублѐнному изучению пройденного материала. Перечень тем разрабатывается 

преподавателем. 
Цель выполняемой работы: 
- получить специальные знания по выбранной теме; 
Основные задачи выполняемой работы: 

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 
2) выработка навыков самостоятельной работы; 
3) выяснение подготовленности студента к изучению следующей темы. 

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следующие 

этапы: 
а) выбор темы и составление предварительного плана работы; 
б) сбор научной информации, изучение литературы; 
в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 
г) обработка материала в целом. 

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего 

раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций, прочитанных 

ранее. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий 

науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в 

материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, 

первостепенных проблемах рассматриваемой темы. 
После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по 

подготовке контрольной работы, составить план работы, который должен включать основные 

вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему. 
Требования к содержанию контрольной работы (тестовые задания) 
В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной 

литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, 

избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные 

ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название работы, место и год 

издания, страницы. 



В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки 

абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. При изучении специальной критической 

литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные 

точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, 

которыми опровергаются иные концепции. 
Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы.  
В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень 

использованных нормативно-правовых актов и специальной литературы. Данный список 

условно можно подразделить на следующие части: 
1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе). 
2. Учебники, учебные пособия. 
3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия. 
4. Периодическая печать. 
Первоисточники 1,2,3,4 даются по алфавиту. 
Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем порядке: 
1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. При 

наличии трех и более авторов допускается указывать фамилии и инициалы первых двух и 

добавить «и др.». Если книга написана авторским коллективом, то ссылка делается на 

название книги и еѐ редактора. Фамилию и инициалы редактора помещают после названия 

книги. 
2. Полное название первоисточника в именительном падеже. 
3. Место издания. 
4. Год издания. 
5. Общее количество страниц в работе. 
Ссылки на журнальную или газетную статью должны содержать кроме указанных выше 

данных, сведения о названии журнала или газеты. 
Ссылки на нормативный акт делаются с указанием Собрания законодательства РФ, 

исключение могут составлять ссылки на Российскую газету в том случае, если данный 

нормативный акт еще не опубликован в СЗ РФ. 
Ссылки на используемые первоисточники можно делать в конце каждой страницы, либо 

в конце всей работы, нумерация может начинаться на каждой странице. 
Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов (3-6), без глав. 

Она обязательно должна содержать теорию и практику рассматриваемой темы. 
3. Порядок выполнения контрольной работы 
Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво.  
Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного 

заведения, название темы, фамилию, инициалы, учѐное звание и степень научного 

руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы. 
На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в себя: 

введение, название вопросов, заключение, список литературы. 
Введение должно быть кратким, не более 1 страницы. В нѐм необходимо отметить 

актуальность темы, степень ее научной разработанности, предмет исследования, цель и 

задачи, которые ставятся в работе. Изложение каждого вопроса необходимо начать с 

написания заголовка, соответствующему оглавлению, который должен отражать содержание 

текста. Заголовки от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно 

должен предшествовать непосредственно своему тексту. В том случае, когда на очередной 

странице остаѐтся место только для заголовка и нет места ни для одной строчки текста, 

заголовок нужно писать на следующей странице. 



Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. 

Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела. 
Изложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено заключением, 

в котором необходимо дать выводы по написанию работы в целом. 
Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозной). Номер страницы 

ставится внизу в правом углу. На титульном листе номер страницы не ставится. 

Оптимальный объѐм контрольной работы 10-15 страниц машинописного текста (размер 

шрифта 12-14) через полуторный интервал на стандартных листах формата А-4, поля: 

верхнее –15 мм, нижнее –15мм, левое –25мм, правое –10мм. 
В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов 

(кроме общепринятых). 
Срок выполнения контрольной работы определяется преподавателем. По результатам 

проверки контрольная работа оценивается на 2-5 баллов. В случае отрицательной оценки, 

студент должен ознакомиться с замечаниями и, устранив недостатки, повторно сдать работу 

на проверку. 
 

6.2.2. Методические рекомендации по подготовке и сдаче коллоквиума 

Коллоквиум (в переводе с латинского «беседа, разговор») – форма текущего контроля 

знаний студентов, которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента по 

самостоятельно подготовленной студентом теме. 

Он применяется для проверки знаний по определенному разделу (или объемной теме) и 

принятия решения о том, можно ли переходить к изучению нового материала. Коллоквиум — 
это беседа со студентами, целью которой является выявление уровня овладения новыми 

знаниями. В отличие от семинара главное на коллоквиуме — это проверка знаний с целью их 

систематизации.  

Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических 

проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.  

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические 

вопросы. Коллоквиум может проводиться по вопросам, обсуждавшимся на семинарах. 

Конкретные вопросы для коллоквиума студентам не сообщаются, однако заранее 

формулируются преподавателем. Предполагаемый объем ответа не должен быть большим 

(примерно 1,5-2 минуты), чтобы преподаватель мог успеть опросить всех студентов. 

От студента требуется: 

 владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к 

рассматриваемой проблеме; 
 наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

 Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения данного источника.  



 Задача коллоквиума добиться глубокого изучения отобранного материала, пробудить 

у студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.  

Подготовка к проведению коллоквиума.  

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов: 

1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на 

которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. 

2. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3–4 
недели. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по указанию 

преподавателя) конспектирование важнейших источников. 

3. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 

студентом или беседы в небольших группах (3–5 человек). 

4. Преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих 

выяснить степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее 

более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень 

понимания.   

6. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая большой 

удельный вес в определении текущей успеваемости студента. 

Особенности и порядок сдачи коллоквиума. Студент может себя считать готовым к 

сдаче коллоквиума по избранной теме, когда у него есть им лично составленный и 
обработанный конспект сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание 

работы в целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые 

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а также знает, как 

убедить преподавателя в правоте своих суждений.  

Проведение коллоквиума позволяет студенту приобрести опыт работы над 

первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать над 

литературой по курсовой работе и при подготовке к экзаменам. 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 
 

Контроль освоения компетенций 
 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, компоненты 

которых контролируются 

1. Доклады и 

рефераты 

Введение в литературу серебряного века. 

Конец XIX - начало ХХ века. 
Творческий путь Л.Н. Андреева.  

 ОПК-3, ОПК-4,  
ПК-1 



Творчество М.Цветаевой 

2. Коллоквиум Творческая эволюция Н. 

ГумилеваТворчество 

О.Мандельштама 

ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-1 

3. Контрольная 

работа (тест) 

Творчество В.Маяковского 
Творчество А.Ахматовой 

ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-1 

 

6.3.1. Текущий контроль успеваемости проводится в форме коллоквиумов. 
 

Вопросы к коллоквиуму. 
1. Поэтическая судьба О. Мандельштама 1920-1930 гг.: темы поэта и века, свободы и 

культуры. 
2. В художественном мире М. Цветаевой. 
3. Социалистический реализм как историко-литературная проблема: доктрина и 

художественная практика 
 

Тест: 
 

1. Укажите временные границы Серебряного века русской поэзии 

1. Начало XX века 

2. Конец XIX - начало XX века 

3. Начало - середина XX века 

4. Конец XIX века 

 

2. Кто из философов первым предложил название «Серебряный век»? 

1. В.Соловьѐв 

2. Н.Оцуп 

3. Н.Бердяев 

4. И.Анненский 

 

3. Как называлась художественно-эстетическая система, сложившаяся в начале XX века и 

воплотившаяся в системе самостоятельных художественных направлений и течений? 

1. декаданс 

2. модернизм 

3. символизм 

4. футуризм 

 

4. Название какого поэтического течения переводится как «будущее»? 



1. символизм 

2. имажинизм 

3. футуризм 

4. акмеизм 

 

5. Какое поэтическое течение было первым в литературе Серебряного века? 

1. символизм 

2. акмеизм 

3. футуризм 

4. имажинизм 

 

6. Основоположником какого течения стал Н. Гумилев? 

1. символизм 

2. имажинизм 

3. футуризм 

4. акмеизм 

 

7. Кто обосновал теоретические основы символизма? 

1. В.Соловьѐв 

2. Ф.Сологуб 

3. В.Брюсов 

4. Д.Мережковский 

 

8. Название какого поэтического течения переводится с греческого как «высшая степень 

чего-либо»? 

1. акмеизм 

2. имажинизм 

3. футуризм 

4. символизм 

 

9. Кто из поэтов не является представителем акмеизма? 

1. Н.Гумилѐв 



2. А.Ахматова 

3. В.Брюсов 

4. О.Мандельштам 

 

10. Кто из поэтов является представителем имажинизма? 

1. С.Есенин 

2. З.Гиппиус 

3. А.Белый 

4. В.Маяковский 

 

11. Кто из поэтов является представителем футуризма? 

1. А.Блок 

2. В.Маяковский 

3. М.Цветаева 

4. А.Ахматова 

 

12. «Цех поэтов» - это название союза: 

1. символистов 

2. имажинистов 

3. футуристов 

4. акмеистов 

 

13. «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих классиков с парохода 

современности» - это призыв: 

1. акмеистов 

2. имажинистов 

3. футуристов 

4. символистов 

 

14. Что, по мнению акмеистов, должно было приобрести свой изначальный смысл? 

1. стихотворение 

2. образ 



3. слово 

4. время 

 

15. Что К.Бальмонт считал основой лирики? 

1. магию слов 

2. личность 

3. рифму 

4. образ 

 

16. Кто из поэтов осмелился напрямую обвинить И.В.Сталина в геноциде собственного 

народа? 

1. Н.Гумилѐв 

2. А.Ахматова 

3. В.Брюсов 

4. О.Мандельштам 

 

17. Слова какой части речи И.Северянин образовывал от существительных, добавляя 

приставку «о»? 

1. наречие 

2. междометие 

3. глагол 

4. прилагательное 

 

18. Что в качестве краеугольного камня было положено в поэзии акмеизма? 

1. тайна 

2. слово 

3. мимолѐтность 

4. реалистический взгляд на вещи 

 

19. Кто проповедовал слияние искусства с ускоренным жизненным процессом ХХ века путѐм 

разрушения форм и условностей? 

1. символисты 

2. имажинисты 



3. футуристы 

4. акмеисты 

 

20. Как назывался первый манифест футуристов? 

1. «Садок судей» 

2. «Пощѐчина общественному вкусу» 

3. «Адище города» 

4. «Из улицы в улицу» 

 
 

Вопросы к экзамену: 
 

1. Акмеизм как постсимволистское направление в литературе в 1910-х годах. Эстетические 

принципы.  
2. Творческая эволюция Н. Гумилева. 
3. Психологизм ранней лирики А. Ахматовой. 
4. Человек и мир в ранней поэзии О. Мандельштама. 
5. Футуризм как одно из течений авангарда: эстетическая программа, школы. 
6. Особенности стиля ранней поэзии В. Маяковского. 
7. Поэмы В. Маяковского. 
8. Поэзия В. Хлебникова. 
9. Художественное своеобразие символистских исторических романов. Изображение истории 

и исторических деятелей в прозе Д.Мереж?ков?ского (на примере одного из романов). 10. 

Темы и образы юмористики и сатиры 1900 - 1910-х годов (А. Аверченко, С. Черный, Н. 

Тэффи). 
11. Творческая эволюция М. Горького до 1917 года. 
12. Социальное "дно" на страницах ранней прозы М. Горького. 
13. Горький-романист. 
14. Специфика драматургии М. Горького. 
15. Новаторство Горького-драматурга в пьесе "На дне". 
16. Автобиографически жанр в прозе М. Горького ("Детство", "В людях", "По Руси"). 
17. Повесть А.И. Куприна "Поединок" как образец психологического реализма начала ХХ 

века. 
18. Особенности воплощения темы любви в творчестве А.И. Куприна ("Олеся", "Гранатовый 

браслет"). 
19. Стиль ранней прозы И. Бунина: поэтическое начало. 
20. Бунинская концепция русского национального характера ("Деревня", "Суходол"). 
21. Тема любви и смерти в рассказах И. Бунина. 
22. Социальная и философская проблематика рассказов И.Бунина 1910-х годов. 
23. Творческий путь Л.Н. Андреева. 
24. Злободневное и вечное в "Рассказе о семи повешенных" Л.Н.Андреева. 
25. Проблематика и художественные особенности повестей Л.Н.Андреева "Мысль" и "Жизнь 

Василия Фивейского". 



26. Повесть Л.Н. Андреева "Иуда Искариот": проблематика и художественное своеобразие. 

27. Драматургия и театральные концепции Л.Н.Андреева. 
28. Лирический характер в поэзии М. Цветаевой.  
 

  

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) «История русской литературы»          
 

7.1.1. Учебная литература:  

а) основная литература: 

 

1. История русской литературы конца XIX - начала XX века. Серебряный век: учебно-
методическое пособие для студентов филологического факультета / Казан. гос. ун-т, Филол. 

фак.; [сост. В. Н. Крылов].?Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2007.?43 с. (181 экз.  
2..История русской литературы конца XIX - начала XX века: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 031000 и специальности 031001 - 
Филология: в 2 т. / под ред. В. А. Келдыша.?2-е изд., стер..?Москва: Академия, 2009. Т.. 

1.?285 с. (97 экз.)  
3. История русской литературы конца XIX - начала XX века: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 031000 и специальности 031001 - 
Филология: в 2 т. / под ред. В. А. Келдыша.?2-е изд., стер..?Москва: Академия, 2009. Т.. 

2.?344, [2] с. (97 экз.  
4. Егорова, Л. П. История русской литературы ХХ века (первая половина). Кн. 2: Personalia 

[Электронный ресурс]: учебник / Л. П. Егорова, А.А. Фокин, И. Н. Иванова. – М.: ФЛИНТА, 

2014. – 935 с.  
б) дополнительная литература: 

1.Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / 

О.М. Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763  
2. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI-XX веков (Архетипы 

русской культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: 

Монография / В. К. Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 
3. Головко В. М. Историческая поэтика русской классической повести: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / В.М. Головко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 280 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=247732  
 

 

7.2.Интернет-ресурсы  
 

Н. Гумилев - http://www.gumilev.ru рксская виртуальная библиотека  
- http://rvb.ru/ русская литература и фольклор 
- http://feb-web.ru/ сайт кафедры русской литературы Тартуского университета 
- http://www.rutenia.ru серебряный век 
- http://www.silverage.ru/  
 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763
http://znanium.com/bookread.php?book=441489
http://znanium.com/bookread.php?book=247732
http://www.gumilev.ru/
http://rvb.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.rutenia.ru/
http://www.silverage.ru/


7.3.  Программное обеспечение  
 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
 Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

 MicrosoftWindows 7 

 MicrosoftOffice 2007 

 Программный комплекс ММИС ―Деканат‖ 

  Программный комплекс ММИС ―Визуальная Студия Тестирования‖ 

 Антивирусное ПО Eset Nod32 

  Справочно-правовая  система ―Консультант‖ 
 
 
 

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность 

пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных:  
Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archive
s/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

Электронно-справочная система документов в сфере 

образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-
плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.informio.ru/
https://www.biblio-online.ru/


 

7.4.Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины «История русской 

литературы». 
 

Материально-техническая база университета позволяет обеспечивать качественное 

проведение теоретических и практических занятий.   
Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины/модуля «История русской  литературы». 
 компьютерное и мультимедийное оборудование; 
 видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Используемое общее и специализированное учебное оборудование, наименование 

специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий с перечнем основного 

лабораторного оборудования.  
 

Для реализации рабочей программы дисциплины «История русской литературы» 
имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средства обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. 
Помещение для проведения лекционных занятий на 100 посадочных мест 

укомплектовано: электронной трибуной с компьютером и стационарным сенсорным экраном, 

звуковой системой, экраном. 
Помещение для проведения занятий семинарского типа, проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

укомплектовано: компьютером, интерактивной доской, мультимедиа проектором, звуковой 

системой. 
Помещение для самостоятельной работы оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ИнгГУ 
 

 

        
Перечень технических средств, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Занятия по дисциплине (модулю) проводятся (в основном) в специализированной аудитории 

(Учебная аудитория по адресу  РИ, г. Магас, пр-кт И.Б. Зязикова 7, корпус №1 № Каб. 438) 

Таблица 7.2. 

№ 

п/п 

Перечень основного оборудования 

1 Аудитория для проведения занятий лекционного типа- 438-я. 



2 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 438 

3 Специализированная учебная мебель: Парты лекционные – 20 шт., кафедра - 1 
шт., стол преп. - 1 шт. доска – 1 шт. 

4 Проектор – 1 шт.: модель VIEWSONIC PJD5153 (VS15872) 
Тип проектора: DLP, 800х600 Пикс HDTV, 3D, 3300 ANSI лм, 2 встроенных 

динамика 

5 Экран настенный 

6 Наглядные иллюстрированные таблицы, макеты, портреты писателей, 

обучающие фильмы и образовательные программы 

7 Персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» 

Беспроводная сеть: Беспроводная сеть 802. 11n. 300/10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа дисциплины (модуля) «История русской литературы (рубеж XIX – 
XX вв.)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  
45.03.01 Филология, утвержденного приказом Министерства  науки  и высшего образования 

Российской Федерации от  «12»_августа_2020_ г. №_986_. 
 
 
 
 
 
 
Программу составила: 

     к.ф.н., профессор кафедры русской и зарубежной литературы Ужахова Р.К.      
                                             (должность, Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Русская и зарубежная литература» 
Протокол №10  от «20» июня 2022 года 
 
 
 
 
 
Программа одобрена Учебно-методическим советом филологического факультета 
Протокол №10   от «22» июня 2022 года 
 
 
 
 
 
Программа одобрена Учебно-методическим советом университета 
Протокол №10  от «29» июня 2022 года 

 


