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1.1 Область применения контрольно-измерительных материалов: 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины ОУД.02  Литература.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины  

 

Цели изучения Литературы состоят в сформированности чувства причастности к 

отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности 

поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-

смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого 

интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и 

сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 

лучших литературных образцов. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1; ОК 2; ОК 

3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 9 и ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3, представленных в актуализированных 

ФГОС СПО по специальности 38.02.08 Торговое дело. 

 

Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

В части трудового воспитания: 

 готовность к труду, 

осознание ценности мастерства, 

трудолюбие, в том числе при 

чтении 

 произведений о труде и 

тружениках, а также на основе 

знакомства с профессиональной 

деятельностью героев 

отдельных литературных 

произведений; 

 готовность к активной 

деятельности технологической 

и социальной направленности, 

способность инициировать, 

планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность 

в 

 процессе литературного 

образования; 

 интерес к различным сферам 

ПРб 1. Осознавать 

причастность к 

отечественным традициям и 

исторической 

преемственности 

поколений; включение в 

культурно-языковое 

пространство русской и 

мировой культуры; 

сформированность 

ценностного отношения к 

литературе как 

неотъемлемой части 

культуры; 

ПРб 2. Осознавать 

взаимосвязь между 

языковым, литературным, 

интеллектуальным, 

духовно-нравственным 

развитием личности; 

ПРб 4. Знать содержание, 
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профессиональной 

деятельности, умение 

совершать осознанный выбор 

будущей профессии и 

реализовывать собственные 

жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки 

литературных героев; 

 готовность и способность к 

образованию и 

самообразованию, к 

продуктивной читательской 

деятельности на протяжении 

всей жизни;  

Овладение универсальными 

учебными познавательными 

действиями: 

 а) базовые логические 

действия: 

- самостоятельно 

формулировать и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне;  

- устанавливать существенный 

признак или основания для 

сравнения, классификации и 

обобщения;  

- определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии 

их достижения; 

- выявлять закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых явлениях;  

- вносить коррективы в 

деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий 

деятельности;  

- развивать креативное 

мышление при решении 

жизненных проблем  

б) базовые исследовательские 

действия: 

- владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем;  

- выявлять причинно-

следственные связи и 

актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для 

понимание ключевых 

проблем и осознание 

историко-культурного и 

нравственно-ценностного 

взаимовлияния 

произведений русской, 

зарубежной классической и 

современной литературы, в 

том числе литературы 

народов России.  

ПРб 5. Уметь определять и 

учитывать историко-

культурный контекст и 

контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественных 

произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

ПРб 10. Уметь сопоставлять 

произведения русской и 

зарубежной литературы и 

сравнивать их с 

художественными 

интерпретациями в других 

видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, 

музыка и другие) 

ПРб 11. Иметь 

представление о 

литературном произведении 

как явлении словесного 

искусства, о языке 

художественной литературы 

в его эстетической функции, 

об изобразительно-

выразительных 

возможностях русского 

языка в художественной 

литературе и умение 

применять их в речевой 

практике 
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доказательства своих 

утверждений, задавать 

параметры и критерии решения;  

- анализировать полученные в 

ходе решения задачи 

результаты, критически 

оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в 

новых условиях;  

- уметь переносить знания в 

познавательную и 

практическую области 

жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из 

разных предметных областей;  

- выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные 

подходы и решения;  

- способность использования 

знаний в познавательной и 

социальной практике  

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

В области ценности научного 

познания: 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, 

способствующего осознанию 

своего места в поликультурном 

мире;  

- совершенствование языковой 

и читательской культуры как 

средства взаимодействия между 

людьми и познания мира;  

- осознание ценности научной 

деятельности, готовность 

осуществлять проектную и 

исследовательскую 

деятельность индивидуально и в 

группе; 

Овладение универсальными 

учебными познавательными 

действиями: 

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения 

информации из источников 

разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

ПРб 9. Уметь анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания (с 

учетом неоднозначности 

заложенных в нем смыслов 

и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-

литературных терминов и 

понятий (в дополнение к 

изученным на уровне 

начального общего и 

основного общего 

образования): конкретно-

историческое, 

общечеловеческое и 

национальное в творчестве 

писателя; традиция и 

новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; 

художественное время и 

пространство; миф и 

литература; историзм, 

народность; историко-

литературный процесс; 

литературные направления и 

течения: романтизм, 

реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; 
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интерпретацию информации 

различных видов и форм 

представления; 

- создавать тексты в различных 

форматах с учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, 

легитимность информации, ее 

соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

- использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности;  

- владеть навыками 

распознавания и защиты 

информации, информационной 

безопасности личности;   

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и 

проблематика; авторская 

позиция; фабула; виды 

тропов и фигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние 

национальных литератур; 

художественный перевод; 

литературная критика;  

ПРб 12. Владеть 

современными 

читательскими практиками, 

культурой восприятия и 

понимания литературных 

текстов, умениями 

самостоятельного 

истолкования прочитанного 

в устной и письменной 

форме, информационной 

переработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, 

тезисов, конспектов, 

рефератов, а также 

написания отзывов и 

сочинений различных 

жанров (объем сочинения - 

не менее 250 слов); владеть 

умением редактировать и 

совершенствовать 

собственные письменные 

высказывания с учетом 

норм русского 

литературного языка; 

ПРб 13. Уметь работать с 

разными информационными 

источниками, в том числе в 

медиапространстве, 

использовать ресурсы 

традиционных библиотек и 

электронных библиотечных 

систем 

ОК 03. Планировать и  В области духовно- ПРб 3. Иметь интерес к 
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реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по правовой и 

финансовой грамотности 

в различных жизненных 

ситуациях 

нравственного воспитания: 

-- сформированность 

нравственного сознания, 

этического поведения; 

- способность оценивать 

ситуацию и принимать 

осознанные решения, 

ориентируясь на морально-

нравственные нормы и 

ценности; 

- осознание личного вклада в 

построение устойчивого 

будущего; 

- ответственное отношение к 

своим родителям и (или) другим 

членам семьи, созданию семьи 

на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями 

народов России; 

Овладение универсальными 

регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно составлять 

план решения проблемы с 

учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и 

предпочтений; 

- давать оценку новым 

ситуациям; 

способствовать формированию 

и проявлению широкой 

эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать 

свой образовательный и 

культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

использовать приемы 

рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

- уметь оценивать риски и 

своевременно принимать 

решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, 

предполагающий 

чтению как средству 

познания отечественной и 

других культур; 

приобщение к 

отечественному 

литературному наследию и 

через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам 

мировой культуры; 

ПРб 6. Уметь выявлять в 

произведениях 

художественной литературы 

образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое 

отношение к ним в 

развернутых 

аргументированных устных 

и письменных 

высказываниях, участвовать 

в дискуссии на 

литературные темы; 

ПРб 7. Осознавать 

художественную картину 

жизни, созданная автором в 

литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 

ПРб 8. Уметь выразительно 

(с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) 

читать, в том числе 

наизусть, не менее 10 

произведений и (или) 

фрагментов 
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сформированность: 

внутренней мотивации, 

включающей стремление к 

достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

- эмпатии, включающей 

способность понимать 

эмоциональное состояние 

других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

- социальных навыков, 

включающих способность 

выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать 

конфликты 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

- готовность к саморазвитию, 

самостоятельности и 

самоопределению; 

-овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

Овладение универсальными 

коммуникативными 

действиями: 

б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

- принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее 

достижению: составлять план 

действий, распределять роли с 

учетом мнений участников 

обсуждать результаты 

совместной работы; 

- координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

- осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в 

различных ситуациях, 

проявлять творчество и 

воображение, быть 

инициативным 

ПРб 2. Осознавать 

взаимосвязь между 

языковым, литературным, 

интеллектуальным, 

духовно-нравственным 

развитием личности; 

ПРб 8. Уметь выразительно 

(с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) 

читать, в том числе 

наизусть, не менее 10 

произведений и (или) 

фрагментов 
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Овладение универсальными 

регулятивными действиями: 

г) принятие себя и других 

людей: 

- принимать мотивы и 

аргументы других людей при 

анализе результатов 

деятельности; 

- признавать свое право и право 

других людей на ошибки; 

- развивать способность 

понимать мир с позиции 

другого человека 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

В области эстетического 

воспитания: 

- эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, труда и 

общественных отношений; 

- способность воспринимать 

различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие 

искусства; 

- убежденность в значимости 

для личности и общества 

отечественного и мирового 

искусства, этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

- готовность к самовыражению 

в разных видах искусства, 

стремление проявлять качества 

творческой личности; 

Овладение универсальными 

коммуникативными 

действиями: 

а) общение: 

- осуществлять коммуникации 

во всех сферах жизни; 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

- развернуто и логично излагать 

свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; 

ПРб 8. Уметь выразительно 

(с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) 

читать, в том числе 

наизусть, не менее 10 

произведений и (или) 

фрагментов; 

ПРб 9. Уметь анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания (с 

учетом неоднозначности 

заложенных в нем смыслов 

и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-

литературных терминов и 

понятий (в дополнение к 

изученным на уровне 

начального общего и 

основного общего 

образования): конкретно-

историческое, 

общечеловеческое и 

национальное в творчестве 

писателя; традиция и 

новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; 

художественное время и 

пространство; миф и 

литература; историзм, 

народность; историко-

литературный процесс; 

литературные направления и 

течения: романтизм, 

реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 
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трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и 

проблематика; авторская 

позиция; фабула; виды 

тропов и фигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние 

национальных литератур; 

художественный перевод; 

литературная критика;  

ПРб 11. Сформировать 

представления о 

литературном произведении 

как явлении словесного 

искусства, о языке 

художественной литературы 

в его эстетической функции, 

об изобразительно-

выразительных 

возможностях русского 

языка в художественной 

литературе и уметь 

применять их в речевой 

практике 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

 В части патриотического 

воспитания: 

- осознание российской 

гражданской идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, 

народов России в контексте 

изучения произведений русской 

и зарубежной литературы, а 

также литературы народов 

России; 

- ценностное отношение к 

государственным символам, 

историческому и природному 

наследию, памятникам, 

традициям народов России, 

ПРб 3. Сформировать 

устойчивый интерес к 

чтению как средству 

познания отечественной и 

других культур; 

приобщение к 

отечественному 

литературному наследию и 

через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам 

мировой культуры; 

ПРб 5. Сформировать 

умения определять и 

учитывать историко-

культурный контекст и 

контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественных 

произведений, выявлять их 

связь с современностью 
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внимание к их воплощению в 

литературе, а также 

достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, 

труде, отраженным в 

художественных 

произведениях; 

- идейная убежденность, 

готовность к служению и 

защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в 

том числе воспитанные на 

примерах из литературы; 

 В части гражданского 

воспитания: 

 сформированность 

гражданской позиции 

обучающегося как активного и 

ответственного члена 

российского общества; 

 осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

 принятие традиционных 

национальных, 

общечеловеческих 

гуманистических, 

демократических, семейных 

ценностей, в том числе в 

сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображенными в 

литературных произведениях; 

 готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести 

совместную деятельность, в том 

числе в рамках школьного 

литературного образования, в 

интересах гражданского 

общества, участвовать в 

самоуправлении в 

образовательной организации; 

 умение взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной 
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деятельности 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- наличие мотивации к 

обучению и личностному 

развитию;  

В области ценности научного 

познания: 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, 

способствующего осознанию 

своего места в поликультурном 

мире;  

- совершенствование языковой 

и читательской культуры как 

средства взаимодействия между 

людьми и познания мира;  

- осознание ценности научной 

деятельности, готовность 

осуществлять проектную и 

исследовательскую 

деятельность индивидуально и в 

группе; 

Овладение универсальными 

учебными познавательными 

действиями: 

б) базовые исследовательские 

действия: 

- владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания;  

- овладение видами 

деятельности по получению 

нового знания, его 

интерпретации, преобразованию 

и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и 

социальных проектов;  

- формирование научного типа 

мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями и методами;  

ПРб 12. Владеть 

современными 

читательскими практиками, 

культурой восприятия и 

понимания литературных 

текстов, умениями 

самостоятельного 

истолкования прочитанного 

в устной и письменной 

форме, информационной 

переработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, 

тезисов, конспектов, 

рефератов, а также 

написания отзывов и 

сочинений различных 

жанров (объем сочинения - 

не менее 250 слов); уметь 

редактировать и 

совершенствовать 

собственные письменные 

высказывания с учетом 

норм русского 

литературного языка 
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-осуществлять 

целенаправленный поиск 

переноса средств и способов 

действия в профессиональную 

среду 

ПК 1.1. Проводить сбор 

и анализ информации о 

потребностях субъектов 

рынка на товары и 

услуги, в том числе с 

использованием 

цифровых и 

информационных 

технологий 

создавать и вести 

информационную базу данных 

поставщиков и покупателей; 

составлять документы, 

формировать, архивировать, 

направлять документы и 

информацию; 

обобщать полученную 

информацию, обрабатывать ее с 

применением программных 

продуктов 

˗ осуществление 

поиска и систематизации 

открытых источников 

информации о внутренних и 

внешних рынках для сбыта 

товарной продукции; 

˗ осуществление 

обработки, формирования и 

хранения данных, 

информации, документов, в 

том числе полученных от 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

ПК 1.2. Устанавливать 

хозяйственные связи с 

поставщиками и 

потребителями товаров 

и услуг, в том числе с 

применением 

коммуникативных 

возможностей 

искусственного 

интеллекта 

оформлять заказы на поставку 

товаров с применением 

компьютерных программ; 

составлять документы, деловые 

письма, предложения, заказы на 

поставку товаров, осуществлять 

безналичные расчеты, в т. ч. с 

использованием современных 

технических средств 

 

- составление деловых 

писем, предложений, 

заказов на поставку товаров, 

проведения безналичных 

расчетов 

ПК 1.3. Осуществлять 

подготовку, оформление 

и проверку закупочной 

документации, в том 

числе с использованием 

электронного 

документооборота и 

сквозных цифровых 

технологий 

составления и оформления 

закупочной документации, 

осуществления ее проверки для 

проведения закупочной 

процедуры, организационно-

технического обеспечения 

деятельности закупочных 

комиссий, оценки результатов и 

подведение итогов закупочной 

процедуры 

˗ составление и 

оформление закупочной 

документации, 

осуществление ее проверки 

для проведения закупочной 

процедуры, 

организационно-

технического обеспечения 

деятельности закупочных 

комиссий; 

˗ осуществление 

подготовки протоколов 

заседаний закупочных 

комиссий на основании 

решений, принятых членами 

комиссии по 

осуществлению закупок 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах 

заданий, формах аттестации 

 

Контроль и оценка раскрываются через дисциплинарные результаты, усвоенные знания 

и приобретенные студентами умения, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций 

 

Общая/профессиональная 

компетенция 

Раздел/Тема Тип оценочных 

мероприятия 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Введение 

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,1.11 

Р 2, Тема 2.1 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Р 4, Темы 4.1-4.21 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1, 

Р 7, Темы 7.1. 

Р 8, Темы 8.1 

Р 9, Темы 9.1, 9.2 

ПМ, По/с 

наблюдение за 

выполнением 

мотивационных 

заданий; 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы; 

контрольная работа; 

выполнение заданий 

на 

дифференцированном 

зачете 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Введение 

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,1.11 

Р 2, Тема 2.1 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Р 4, Темы 4.1-4.21 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1, 

Р 7, Темы 7.1. 

Р 8, Темы 8.1 

Р 9, Темы 9.1, 9.2 

ПМ, По/с 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

правовой и финансовой 

грамотности в различных 

жизненных ситуациях 

Введение 

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,1.11 

Р 2, Тема 2.1 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Р 4, Темы 4.1-4.21 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1, 

Р 7, Темы 7.1. 

Р 8, Темы 8.1 

Р 9, Темы 9.1, 9.2 

ПМ, По/с 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Введение 

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,1.11 

Р 2, Тема 2.1 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
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Р 4, Темы 4.1-4.21 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1, 

Р 7, Темы 7.1. 

Р 8, Темы 8.1 

Р 9, Темы 9.1, 9.2 

ПМ, По/с 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

Введение 

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,1.11 

Р 2, Тема 2.1 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Р 4, Темы 4.1-4.21 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1, 

Р 7, Темы 7.1. 

Р 8, Темы 8.1 

Р 9, Темы 9.1, 9.2 

ПМ, По/с 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей, в 

том числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Введение 

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,1.11 

Р 2, Тема 2.1 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Р 4, Темы 4.1-4.21 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1, 

Р 7, Темы 7.1. 

Р 8, Темы 8.1 

Р 9, Темы 9.1, 9.2 

ПМ, По/с 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Введение 

Р 1, Темы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,1.11 

Р 2, Тема 2.1 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Р 4, Темы 4.1-4.21 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1, 

Р 7, Темы 7.1. 

Р 8, Темы 8.1 

Р 9, Темы 9.1, 9.2 

ПМ, По/с 

ПК 1.1. Проводить сбор и 

анализ информации о 

потребностях субъектов 

рынка на товары и услуги, в 

том числе с использованием 

ПМ, По/с наблюдение за 

выполнением 

мотивационных 

заданий; 

наблюдение за 
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цифровых и 

информационных 

технологий 

выполнением 

практической работы; 

контрольная работа; 

выполнение заданий 

на 

дифференцированном 

зачете 

ПК 1.2. Устанавливать 

хозяйственные связи с 

поставщиками и 

потребителями товаров и 

услуг, в том числе с 

применением 

коммуникативных 

возможностей 

искусственного интеллекта 

ПМ, По/с наблюдение за 

выполнением 

мотивационных 

заданий; 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы; 

контрольная работа; 

выполнение заданий 

на 

дифференцированном 

зачете 

ПК 1.3. Осуществлять 

подготовку, оформление и 

проверку закупочной 

документации, в том числе с 

использованием 

электронного 

документооборота и 

сквозных цифровых 

технологий 

ПМ, По/с наблюдение за 

выполнением 

мотивационных 

заданий; 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы; 

контрольная работа; 

выполнение заданий 

на 

дифференцированном 

зачете 

 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1.Формы и методы оценивания 

Текущий контроль освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, опросе, оценке самостоятельной работы.  

Рубежный контроль осуществляется в виде письменных контрольных работ (в том 

числе тестовых). 

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является письменный 

дифференцированный зачет. 

 

 

3.2. Задания для проведения входного контроля 

Структура теста: 1 раздел содержит 8 заданий с кратким ответом. Ответ должен быть 

дан в виде числа (цифры) или слова. 1 задание с развёрнутым ответом. Дополнительных 

материалов и инструментов для выполнения теста не требуется. 

Максимальный балл: 9 

Общее время выполнения работы - 40 минут 
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Вариант 1 

Задание 1 

Какое стихотворение А.С. Пушкина заканчивается словами 

Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена!? 

1) «Арион»; 

2) «Во глубине сибирских руд»; 

3) «К Чаадаеву»; 

4) «Дар напрасный, дар случайный». 

Задание 2 

О каком герое комедии А.С. Грибоедова сказано: «И золотой мешок, и метит в генералы»? 

1) о Гориче; 

2) о Репетилове; 

3) о Скалозубе; 

4) о Загорецком. 

Задание 3 

Какое природное явление, описанное в «Слове о полку Игореве», произошло во время 

похода князя Игоря? 

1) лунное затмение; 

2) солнечное затмение; 

3) наводнение; 

4) засуха. 

Задание 4 

К какой теме относятся следующие стихотворения А. Пушкина: «К Чаадаеву», 

«Вольность», «Деревня» ? 

1) к теме поэта и поэзии; 

2) к теме свободы; 

3) к теме дружбы; 

4) к теме природы. 

Задание 5 

Когда А. Пушкин находился в южной ссылке? 

1) 1820-1824 гг.; 

2) 1824-1826 гг.; 

3) 1817-1820 гг.. 

Задание 6 

Кто из русских писателей подсказал Н.В. Гоголю сюжет поэмы «Мертвые души»? 

1) М.Ю. Лермонтов; 

2) А.С. Пушкин; 

3) Н.А. Некрасов. 

Задание 7 

Кто был по профессии «человек в футляре» из одноименного рассказа А.П. Чехова? 

___________________________________________________ 

Задание 8 

Что лежит в основе стихотворения Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны»? 

_____________________________________________________ 

Задание 9 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

Достойна ли Софья любви Чацкого? (По комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума») 
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Вариант 2 

Задание 1 

Из какого стихотворения А.С. Пушкина следующие слова? 

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго нежил нас обман, 

Исчезли юные забавы, 

Как сон, как утренний туман; 

1) «К Чаадаеву»; 

2) «Вольность»; 

3) «Деревня». 

 

Задание 2 

Кто из героев комедии А. Грибоедова говорит: 

«Подписано, так с плеч долой» 

1) Чацкий; 

2) Скалозуб; 

3) Фамусов. 

Задание 3 

В какой части «Слова о полку Игореве» выразилась основная идея произведения? 

1) Плач Ярославны; 

2) «Золотое слово» Святослава; 

3) Речь Всеволода. 

Задание 4 

К какой теме относятся стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный», «Эхо», «Поэту»? 

1) к теме поэта и поэзии; 

2) вольнолюбивая лирика; 

3) любовная лирика; 

4) тема одиночества. 

Задание 5 

Когда А. С. Пушкин находился в ссылке в Михайловском? 

1) 1820-1824; 

2) 1824-1826; 

3) 1817-1820; 

Задание 6 

Какое из перечисленных произведений не принадлежит перу Н.В. Гоголя? 

1) «Шинель»; 

2) «Нос»; 

3) «Мертвые души»; 

4) «Хамелеон». 

Задание 7 

Назовите жанр произведений: «Недоросль», «Ревизор», «Горе от ума». 

Задание 8 

В каком произведении действуют следующие герои: Стародум, Правдин, Милон, Софья? 

Задание 9 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

Почему не оправдались надежды Чацкого на взаимность Софьи? (По комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума») 

 

Критерии оценки 

Всего 9 заданий. Наивысшее количество баллов 9 баллов-100% 
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Оценка по 5-ти бальной шкале «2» «3» «4» «5» 

Количество баллов 0-4 5-6 7-8 9 

 

 

3.4. Задания для проведения текущего контроля 

Раздел: Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

Раздел: Русская литература второй половины 19 века.  

Тема: Творчество Ф.И. Тютчева. Основные мотивы лирики. 

Практическая работа  
Текст заданий 

Анализ поэтических произведений Ф.И. Тютчева. 

Условия выполнения задания: 

использовать план анализа поэтических произведений. 

 

     Весь день она лежала в забытьи... 

Весь день она лежала в забытьи, 

И всю ее уж тени покрывали. 

Лил теплый летний дождь – его струи 

По листьям весело звучали. 

И медленно опомнилась она, 

И начала прислушиваться к шуму, 

И долго слушала – увлечена, 

Погружена в сознательную думу... 

И вот, как бы беседуя с собой, 

Сознательно проговорила 

(Я был при ней, убитый, но живой): 

«О, как всё это я любила!» 

Любила ты, и так, как ты, любить – 

Нет, никому еще не удавалось! 

О господи!.. и это пережить... 

И сердце на клочки не разорвалось... 

Раздел: Русская литература второй половины 19 века. 

Тема: А.А. Фет. Гармоничность и мелодичность лирики. 

Практическая работа  

Текст заданий 

Анализ поэтических произведений А.А. Фета. 

Условия выполнения задания: 

использовать план анализа поэтических произведений. 

Шепот, робкое дыханье… 

Шепот, робкое дыханье. 

          Трели соловья, 

Серебро и колыханье 

          Сонного ручья. 

 

Свет ночной, ночные тени, 

          Тени без конца, 
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Ряд волшебных изменений 

          Милого лица, 

 

В дымных тучках пурпур розы, 

          Отблеск янтаря, 

И лобзания, и слезы, 

          И заря, заря!.. 

  В стихотворении Фета "шепот, робкое дыханье" 3 строфы, в каждой из которых по 4 

стиха.  

    Темой данного стихотворения является природа. Автор описывает переходное 

состояние природы от ночи к утру. Описание ночи, природа ночью красива.  

    Автор не использует глаголы - это придаёт стихотворению большую выразительность и 

красоту. 

 

     

Я пришел к тебе с приветом… 
Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой; 

Рассказать, что с той же страстью, 

Как вчера, пришел я снова, 

Что душа все так же счастью 

И тебе служить готова; 

Рассказать, что отовсюду 

На меня весельем веет, 

Что не знаю сам, что буду 

Петь — но только песня зреет. 

Творчество А. А. Фета удивительным образом проникнуто яркими чувствами и 

внутренней глубиной единения с природой. Стихотворение «Я пришел к тебе с 

приветом», передает чистоту и искренность чувств, изложенных в необычной и живой 

форме. Это стихотворение наполнено свежестью и легкостью, оно изливается песнью 

души автора. Этой легкостью проникнута каждая строчка стиха: 

Я пришел к тебе с приветом 

Рассказать, что солнце встало 

душа все так же счастью 

И тебе служить готова. 

Поэт влюблен и безмерно счастлив: все вокруг, его безудержно радует, во всем он видит 

только самое прекрасное. Эти чувства настолько переполняют лирического героя, что в 

душе уже зарождается песня вечной любви: 
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Что не знаю сам, что буду 

Петь – но только песня зреет. 

Эти строки наиболее ярко отражают состояние влюбленности его души, которая излучает 

радость и веселье – душа поэта поет. 

Фет сумел в этом стихотворении соединить состояние утренней природы и своих 

переживаний. Он очень тонко выразил словами все оттенки настроения и отчетливо 

передал внутреннее состояние и те чувства, которое переполнили его существо. 

 

Критерии оценки: 

Указаны выше. 

Раздел: Русская литература второй половины 19 века. 

Тема: Очерк жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «История одного 

города». Тематика и проблематика произведения. 

Практическая работа  

Текст заданий 

Анализ романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». 

Условия выполнения задания: 

использовать план анализа прозаических произведений. 

 

Анализ художественного произведения 

1. Определить тему и идею /главную мысль/ данного произведения; проблемы, 

затронутые в нем; пафос, с которым произведение написано; 

2. Показать взаимосвязь сюжета и композиции; 

3. Рассмотреть субъектную организацию произведения /художественный образ 

человека, приемы создания персонажа, виды образов-персонажей, система образов-

персонажей/; 

4. Выяснить авторское отношение к теме, идее и героям произведения; 

5. Определить особенности функционирования в данном произведении литературы 

изобразительно-выразительных средств языка; 

6. Определить особенности жанра произведения и стиля писателя. 

Примечание: по этой схеме можно писать сочинение-отзыв о прочитанной книге, 

при этом в работе представить также: 

1. Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

2. Развернутое обоснование самостоятельной оценки характеров героев 

произведения, их поступков и переживаний. 

3. Развернутое обоснование выводов. 

 

Среди произведений М.Е.Салтыкова-Щедрина выдающееся место принадлежит 

социально-психологическому роману «Господа Головлевы» (1875-1880). 

Основой сюжета этого романа является трагическая история помещичьего головлевского 

рода. Перед читателями проходят три поколения Головлевых. В жизни каждого из них 

Щедрин видит «три характеристические черты»: «праздность, непригодность к какому бы 

то ни было делу и запой. Первые две приводили за собой пустословие, тугомыслие, 

пустоутробие, последний являлся как бы обязательным заключением общей жизненной 

неурядицы». 

Критерии оценки: 

Указаны выше. 

 

Раздел: Русская литература второй половины 19 века. 
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Тема: Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Своеобразие жанра романа 

«Преступление и наказание».  

Практическая работа  

Текст заданий 

Написание сочинения на тему «Внутренний мир Родиона Раскольникова» (по одному из 

планов). 

План первый. 
1. Введение. 

Этот пункт занимает первый абзац. В нем содержатся общие сведения о проблеме, 

затрагиваемой в сочинении. Можно привести цитаты из авторитетных источников. Также 

введение задает общий эмоциональный фон всему сочинению. 

 

2. Постановка проблемы. 

Здесь задается вопрос, уточняется, к какой части жизни общества относится проблема, 

уточняется, к чему побуждает проблема, поднимаемая автором. 

Проблема может быть социальной, злободневной, политической, морально-этической, 

идеологической, философской и так далее. 

В данном пункте можно прибегнуть к следующим фразам: 

 

- Автор в своем произведении поднимает проблемы... 

 

- Текст заставляет читателей задуматься над... 

 

3. Комментарий к проблеме и оформление позиции автора по данному вопросу. 

В данном пункте даются ответы на такие вопросы: 

 

- Актуальна ли проблема, и почему? 

 

- Как к проблеме относится автор произведения? 

 

- Существуют ли альтернативные точки зрения, и если да, то какие? 

 

- На что обращает внимание читателей автор в своем произведении? 

 

- На каких примерах автором раскрывается основная проблема произведения? 

 

Ответ на каждый из этих вопросов стоит подкреплять цитатами и выдержками из текстов 

произведения. 

 

4. Личное мнение. 

Чаще всего рекомендуется выражать свое согласие с мнением автора. 

Было бы неплохо привести несколько примеров из других литературных источников или 

личной жизни. Для этого стоит воспользоваться фразами: «Мне вспоминается герой 

произведения...» и «В моей жизни происходили подобные ситуации». 

Если ни литературный, ни личный пример не вспоминаются, можно воспользоваться 

абстрактной фразой «Мы часто можем увидеть людей, которые...», затрагивающей общие 

социальные аспекты жизни. 

 

5. Последний пункт любого сочинения – это заключение, или резюмирование. 

 

В этом пункте в общей форме повторяется основная идея сочинения и рассматриваемого 

текста. 
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Было бы неплохо использовать фразу «Я выражаю благодарность автору произведения за 

то, что он заставляет меня и многих других читателей вновь обращаться к этой проблеме». 

 

План второй. 
1. Вступление. Приглашение читателя сочинения (в нашем случае, члена комиссии) к 

разговору, представление автора рассматриваемого произведения и определение 

основных проблем текста. Объем такого вступления – несколько предложений, обычно 3 

или 4. 

 

2. Проблемы текста. Здесь достаточно указать одно или две, так как максимальный бал за 

эту часть всего один. Важно не перепутать понятия темы и проблемы произведения. 

 

3. Комментарии к проблемам, затронутым в тексте. Чаще всего выпускники пользуются 

хитрой уловкой – просто пересказывают текст в кратком виде своими словами, избегая 

частого цитирования и пересказа деталей. 

 

4. Позиция автора. Здесь все просто – несколькими предложениями вы указываете, как 

относится автор произведения к поставленной проблеме и предлагает ли он какие-то 

выходы из сложившейся ситуации. 

 

5. Личное мнение. Вот здесь, в отличие от предыдущего пункта, недостаточно пары 

предложений. Помимо фразы «Я согласен с мнением автора» или «Я не согласен с 

позицией автора», стоит привести еще и аргументы. В качестве аргументов подойдут 

факты из личной или общественно-политической жизни, научные факты или отсылки к 

другим источникам. Аргументы стоит подбирать тщательно, чтобы они максимально 

подходили к главному тезису и вашей позиции. 

 

6. Заключение. Его не стоит писать слишком длинным – достаточно пары емких 

предложений. Не стоит забывать, что ваше сочинение должно быть «замкнутым» - то есть 

заключение снова приводит к тем тезисам, которые упоминались и использовались во 

вступлении. Также неплохо будет указать, какое влияние оказал рассматриваемый текст 

на мировую литературу и жизнь в целом.  

 

Условия выполнения заданий: 

Домашняя работа. 

Критерии оценки: 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание 

текста литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой 

темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

            В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

 «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью. 

http://mirege.ru/38-argumenty-k-sochineniyu-ege.html
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            В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность 

цитатного материала и аргументации. 

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

            В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу. 

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала. 

4. Допущено много фактических неточностей текста. 

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильно словоупотребления. 

7. Нарушено стилевое единство текста. 

             В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Раздел: Русская литература второй половины 19 века. 

Тема: История создания, особенности жанра и композиции романа «Война и мир». 

Практическая работа  

Текст заданий 

Написание сочинения на тему «Мысль семейная» в романе: Болконские, Ростовы, 

Курагины» (по одному из планов, указанных выше). 

Условия выполнения заданий: 

Домашняя работа. 

Критерии оценки: 

Указаны выше. 

 

Раздел: Русская литература конца 19 – начала 20 вв. 

Тема: Краткий очерк жизни и творчества И.А. Бунина. 

 Идейно-художественное своеобразие рассказов. 

Практическая работа  

Текст заданий 

Анализ рассказов И.А. Бунина «Темные аллеи», «Чистый понедельник», «Легкое 

дыхание». 

Условия выполнения задания: 

использовать план анализа прозаических произведений (указан выше). 

 

Анализ рассказа «Легкое дыхание» 

Тема любви занимает в творчестве писателя одно из ведущих мест. В зрелой прозе 

заметны тенденции осмысления вечных категорий бытия – смерти, любви, счастья, 

природы. Часто он описывает «мгновения любви», которые имеют фатальный характер, 
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трагическую окраску. Большое внимание он уделяет женским характерам, таинственным 

и непостижимым. 

Начало романа «Легкое дыхание» создает ощущение грусти и печали. Автор заранее 

готовит читателя к тому, что на следующих страницах будет разворачиваться трагедия 

человеческой жизни. 

Главная героиня романа Ольга Мещерская, девушка гимназистка, очень сильно 

выделяется среди своих одноклассниц веселым нравом и явной любовью к жизни, она 

совершенно не боится чужих мнений, и открыто бросает вызов обществу. 

В последнюю зиму в жизни девушки произошло много перемен. В это время Ольга 

Мещерская была в полном расцвете своей красоты. Про нее ходили слухи, что она не 

может жить без поклонников, но в тоже время очень жестоко с ними обращается. В свою 

последнюю зиму Оля полностью отдалась радостям жизни, она бывала на балах и каждый 

вечер ходила на каток. 

Оля стремилась выглядеть всегда хорошо, она носила дорогие туфельки, дорогие 

гребешки, возможно, она бы и одевалась по последней моде, если бы все гимназистки не 

носили форму. Директриса гимназии сделала Ольге замечание по поводу внешнего вида, 

что такие украшения и обувь пристало носить взрослой женщине, а не простой ученице. 

На что Мещерская открыто заявила, что она имеет право одеваться как женщина, ведь она 

ею и является, и виноват в этом никто иной, как брат самой директрисы  Алексей 

Михайлович Малютин. Ответ Ольги можно в полной мере расценивать как вызов 

обществу того времени. Молодая девушка без тени скромности надевает вещи не по 

возрасту, ведет себя как зрелая женщина и при этом открыто аргументирует свое 

поведение довольно интимными вещами. 

Превращение Ольги в женщину произошло летом на даче. Когда родителей не было 

дома, в гости к ним на дачу приехал Алексей Михайлович Малютин, друг их семьи. Не 

смотря на то что он не застал отца Оли, Малютин все же остался в гостях, объясняя это 

тем что хочет, чтобы как следует просохло после дождя. В отношении Оли Алексей 

Михайлович вел себя как кавалер, хотя разница в их возрасте была огромной, ему было 

56, ей – 15. Малютин признавался Оле в любви, говорил всевозможные комплименты. Во 

время чаепития Ольга почувствовала себя плохо и прилегла на тахту, Алексей 

Михайлович начал целовать ей ручки, рассказывать о том, как он влюблен, а после 

поцеловал в губы. Ну и далее произошло то, что произошло. Можно сказать, что со  

идеальном мире, приходит на могилу Оли каждый праздник и по нескольку часов 

молча наблюдает за ней. Для дамы Оля идеал женственности и красоты. 

Здесь «легкое дыхание» - это легкое отношение к жизни, чувственность и 

импульсивность, которые стороны Ольги это был не более чем интерес к тайне, 

стремление стать взрослой. 

После этого была трагедия. Малютин застрелил Ольгу на вокзале и объяснил это тем, 

что был в состоянии аффекта, ведь она показала ему свой дневник, в котором было 

описано все произошедшее, а после и Ольгино отношение к ситуации. Она писала, что 

испытывает отвращение к своему ухажеру. 

Столь жестоко Малютин поступил потому, что было задето его самолюбие. Он был 

уже далеко не молодым офицером, да еще и холостым, ему естественно было приятно 

тешить себя тем, что юная девушка выразила к нему свою симпатию. Но когда он узнал 

что она не испытывает к нему ничего кроме отвращения, было как гром среди ясного 

неба. Он сам обычно отталкивал женщин, а тут оттолкнули его. Общество было на 

стороне Малютина, он оправдал себя тем, что якобы Ольга сама его соблазнила, обещала 

стать его женой, а после бросила его. Так как у Оли была репутации сердцеедки, никто не 

усомнился в его словах. 

Заканчивается рассказ тем, что классная дама Ольги Мещерской, мечтательная дама, 

живущая в своем выдуманном были присущи Оле Мещерской. 
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Анализ рассказа «Темные аллеи» 

Рассказ “Темные аллеи” открывает, может быть, самый знаменитый бунинский цикл 

рассказов, который и получил свое название по этому первому, “заглавному” 

произведению. Известно, какое значение придавал писатель начальному звуку, первой 

“ноте” повествования, тембр которой должен был определять всю звуковую палитру 

произведения. Своеобразным “зачином”, создающим особую лирическую атмосферу 

рассказа, стали строки из стихотворения Н. Огарева “Обыкновенная повесть”: 

 

Была чудесная весна, 

Они на берегу сидели, 

Во цвете лет была она, 

Его усы едва чернели. 

Кругом шиповник алый цвел, 

Стояла темных лип аллея... 

 

Ho, как всегда у Бунина, “звук” неотделим от “изображения”. Ему, как он писал в 

заметках “Происхождение моих рассказов”, при начале работы над рассказом 

представились “какая-то большая дорога, тройка, запряженная в тарантас, и осеннее 

ненастье”. Надо к этому добавить и литературный импульс, который тоже сыграл свою 

роль: Бунин в качестве такового назвал “Воскресение” Л.Н. Толстого, героев этого романа 

— молодого Нехлюдова и Катюшу Маслову. Все это вместе соединилось в воображении 

писателя, и родился рассказ о потерянном счастье, о невозвратимости времени, об 

утраченных иллюзиях и о власти прошлого над человеком. 

 

Встреча героев, соединенных когда-то в молодости горячим любовным чувством, 

происходит много лет спустя в самой обыкновенной, пожалуй, даже невзрачной 

обстановке: в распутицу, на постоялом дворе, лежащем на большом проезжем тракте. 

Бунин не скупится на “прозаические” детали: “закиданный грязью тарантас”, “простые 

лошади”, “подвязанные от слякоти хвосты”. Зато портрет приехавшего мужчины дается 

подробный, явно рассчитайный на то, чтобы вызвать симпатию: “стройный старик-

военный”, с черными бровями, белыми усами, выбритым подбородком. Его внешность 

говорит о благородстве, а строгий, но усталый взгляд контрастирует с живостью 

движений (автор замечает, как он “выкинул” из тарантаса ногу, “взбежал” на крыльцо). 

Бунин явно хочет подчеркнуть соединение в герое бодрости и зрелости, моложавости и 

степенности, что очень важно для общего замысла рассказа, замешанного на желании 

столкнуть прошлое и настоящее, высечь искру воспоминаний, которая осветит ярким 

светом прошедшее и испепелит, превратит в золу то, что существует сегодня. 

 

Писатель намеренно затягивает экспозицию: из трех с половиной страниц, отданных 

рассказу, почти страницу занимает “введение”. Помимо описания ненастного дня, 

внешности героя (а заодно и подробной характеристики облика кучера), которая 

дополняется новыми деталями по мере того, как герой освобождается от верхней одежды, 

в ней присутствует и подробная характеристика комнаты, где очутился приезжий. Причем 

рефреном этого описания становится указание на чистоту и опрятность: чистая скатерть 

на столе, чисто вымытые лавки, недавно побеленная печь, новый образ в углу... Автор 

делает на этом акцент, поскольку известно, что содержатели русских постоялых дворов и 

гостиниц аккуратностью не отличались и постоянным признаком этих мест были 

тараканы да засиженные мухами тусклые оконца. Следовательно, он хочет обратить наше 

внимание на едва ли не уникальность того, как содержится это заведение его хозяевами, а 

вернее, как мы узнаем вскоре, его хозяйкой. 
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Ho герой остается безучастным к окружающей обстановке, хотя позже и отметит чистоту 

и опрятность. Из его поведения и жестов видно, что он раздражен, устал (Бунин второй 

раз употребляет эпитет усталый, теперь уже применительно ко всему облику приехавшего 

офицера), возможно, не очень здоров (“бледная худая рука”), настроен враждебно ко 

всему происходящему (“неприязненно” позвал хозяев), рассеян (“невнимательно” 

отвечает на вопросы появившейся хозяйки). И только неожиданное обращение к нему 

этой женщины: “Николай Алексеевич”, — заставляет его будто очнуться. Ведь до этого он 

задавал ей вопросы чисто механически, не вдумываясь, хотя и успел окинуть взором ее 

фигуру, отметить округлые плечи, легкие ноги в поношенных татарских туфлях. 

 

Сам автор как бы в дополнение к “невидящему” взгляду героя дает гораздо более остро-

выразительный, неожиданный, сочный портрет вошедшей: не очень молодая, но еще 

красивая, похожая на цыганку, полная, но не отяжелевшая женщина. Бунин намеренно 

прибегает к натуралистическим, почти антиэстетичным деталям: большие груди, 

треугольный, как у гусыни, живот. Ho вызывающий антиэстетизм изображения 

“снимается”: груди спрятаны под красной кофточкой (уменьшительно-ласкательный 

суффикс призван передать ощущение легкости), а живот скрадывает черная юбка. В 

целом же сочетание черного и красного в одежде, пушок над губой (признак страстности), 

зооморфное сравнение нацелены на акцентировку плотского, земного начала в героине. 

 

Однако именно она явит собой — в чем мы убедимся чуть позже — начало духовное в 

противовес тому приземленному существованию, которое, сам того не осознавая, влачит 

герой, не вдумываясь и не вглядываясь в свое прошлое. Поэтому именно она — первая! — 

узнает его. Недаром она “все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь”, а он 

вглядится в нее только после того, как она обратится к нему по имени и отчеству. Она — а 

не он — назовет точную цифру, когда речь зайдет о годах, которые они не виделись: не 

тридцать пять, а тридцать. Она скажет, сколько ему лет сейчас. Значит, ею все 

скрупулезно подсчитано, значит, каждый год оставлял зарубку в памяти! И это в то время, 

как именно ему следовало бы никогда не забывать о том, что их связывало, ибо в 

прошлом у него — ни много ни мало — непорядочный поступок, впрочем, совершенно 

обычный по тем временам, — забава с крепостной девушкой при посещении усадьбы 

друзей, внезапный отъезд... 

 

В скупом диалоге между Надеждой (так зовут хозяйку постоялого двора) и Николаем 

Алексеевичем восстанавливаются подробности этой истории. А самое главное — 

различное отношение героев к прошлому. Если для Николая Алексеевича все, что 

случилось, — “история пошлая, обыкновенная” (впрочем, и все в своей жизни он готов 

подвести под эту мерку, будто бы снимающую с человека груз ответственности за свои 

поступки), то для Надежды ее любовь стала и великим испытанием, и великим событием, 

единственным по значимости в ее жизни. “Как не было у меня ничего дороже вас на свете 

в ту пору, так и потом не было”, — скажет она. 

Для Николая Алексеевича любовь крепостной была только одним из эпизодов его жизни 

(об этом ему прямо заявляет Надежда: “Для вас словно ничего и не было”). Она же 

несколько раз “хотела руки на себя наложить”, никогда при необыкновенной красоте 

своей не вышла замуж, так и не сумев забыть свою первую любовь. Поэтому и 

опровергает она заявление Николая Алексеевича о том, что “с годами все проходит” (он, 

словно пытаясь убедить себя в этом, повторяет формулу, что “все проходит”, несколько 

раз: ведь ему очень хочется отмахнуться от прошлого, представить все мало значащим 

событием), словами: “Все проходит, да не все забывается”. И их она произнесет с 

непоколебимой уверенностью. Впрочем, Бунин почти нигде не комментирует ее слов, 

ограничиваясь односложными “ответила”, “подошла”, “приостановилась”. Только 
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однажды проскользнет у него указание на “недобрую улыбку”, с которой Надежда 

произносит фразу, обращенную к ее соблазнителю: «Все стихи мне изволили читать про 

всякие “темные аллеи”». 

 

Так же скуп писатель и на “исторические подробности”. Только из слов героини 

произведения: “Мне господа вскоре после вас вольную дали”, — да из упоминания о 

наружности героя, имевшей “сходство с Александром II, которое столь распространено 

было среди военных в пору его царствования”, мы можем составить себе представление, 

что действие рассказа происходит, по-видимому, в 60-е или 70-е годы XIX в. 

 

Зато необыкновенно щедр Бунин оказывается на комментирование состояния Николая 

Алексеевича, для которого встреча с Надеждой становится встречей и со своим прошлым, 

и со своей совестью. Писатель являет здесь собой “тайного психолога” во всем блеске, 

давая понять через жесты, интонацию голоса, поведение героя, что происходит у него в 

душе. Если поначалу единственное, что заинтересовывает на постоялом дворе приезжего, 

— это то, что “из-за печной заслонки сладко пахло щами” (Бунин даже добавляет такую 

подробность: чувствовался запах “разварившейся капусты, говядины и лаврового листа”, 

— из чего можно заключить, что постоялец явно голоден), то при встрече с Надеждой, 

при узнавании ее, при дальнейшем разговоре с ней с него вмиг слетают усталость и 

рассеянность, он начинает выглядеть суетливым, обеспокоенным, много и бестолково 

говорящим (“забормотал”, “скороговоркой прибавил”, “торопливо сказал”), что 

составляет резкий контраст со спокойной величавостью Надежды. Бунин трижды 

указывает на реакцию смущения Николая Алексеевича: “быстро выпрямился, раскрыл 

глаза и покраснел”, “остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить”, “покраснел до 

слез”; подчеркивает его недовольство собой резкими сменами положения: “решительно 

заходил по комнате”, “нахмурясь, опять зашагал”, “остановясь, болезненно усмехнулся”. 

 

Все это свидетельствует о том, какой непростой, болезненный процесс происходит в нем. 

Ho поначалу у него в памяти не всплывает ничего, кроме божественной красоты молодой 

девушки (“Как хороша ты была!... Какой стан, какие глаза!... Как на тебя все 

заглядывались”) и романтической обстановки их сближения, и он склонен отмахнуться от 

услышанного, надеясь перевести разговор если не в шутку, то в русло “кто старое 

помянет, тому...” Однако после того, как он услышал, что Надежда никогда не смогла 

простить его, потому что нельзя прощать того, кто отнял самое дорогое — душу, кто ее 

умертвил, он словно бы прозревает. Особенно его, по-видимому, потрясает то, что она для 

объяснения своего ощущения прибегает к поговорке (очевидно, особенно любимой 

Буниным, уже однажды им использованной в повести “Деревня”) “мертвых с погоста не 

носят”. Это означает, что она чувствует себя умершей, что так и не ожила после тех 

счастливых весенних дней и что для нее, познавшей великую силу любви — недаром на 

его вопрос-восклицание: “Ведь не могла же ты любить меня весь век!” — она твердо 

отвечает: “Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила”, — нет 

возврата к жизни обычных людей. Ее любовь оказалась не просто сильнее смерти, а 

сильнее той жизни, которая наступила после случившегося и которую ей, как христианке, 

надо было продолжать, несмотря ни на что. 

 

А что это за жизнь, мы узнаем из нескольких реплик, которыми обмениваются 

покидающий краткий приют Николай Алексеевич и кучер Клим, рассказывающий, что у 

содержательницы постоялого двора “ума палата”, что она “богатеет”, потому что “деньги 

в рост дает”, что она “крута”, но “справедлива”, а значит, пользуется и уважением, и 

почетом. Ho мы-то понимаем, сколь мелка и ничтожна для нее, полюбившей раз и 

навсегда, вся эта меркантильная мельтешня, насколько она несоотносима с тем, что 

делается у нее в душе. Для Надежды ее любовь — от Бога. Недаром она говорит: “Что 
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кому Бог дает... Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело”. Поэтому-то и 

ее неготовность к прощению, в то время как Николай Алексеевич очень хочет и надеется, 

что Бог его простит, а уж тем более простит Надежда, ибо, по всем меркам, не такой уж 

великий грех он совершил, не осуждается автором. Хотя такая максималистская позиция 

идет вразрез с христианским вероучением. Ho, по Бунину, преступление против любви, 

против памяти — гораздо более тяжкое, чем грех “злопамятства”. И как раз память о 

любви, о прошлом, по его убеждению, оправдывает многое. 

 

Анализ рассказа «Чистый понедельник» 

 

Рассказ “Чистый понедельник” удивительно прекрасен и одновременно трагичен. Встреча 

двух людей приводит к возникновению прекрасного чувства—любви. Но ведь любовь — 

это не только радость, это огромное мучение, на фоне которого кажутся незаметными 

многие проблемы и неприятности. В рассказе было описано, как именно встретились 

мужчина и женщина. Но начинается повествование с того момента, на который их 

отношения уже продолжались достаточно давно. Бунин обращает внимание на 

мельчайшие подробности, на то, как “темнел московский серый зимний день”, или на то, 

куда ездили обедать влюбленные — “в "Прагу", в "Эрмитаж", в "Метрополь".  

    Трагедия расставания предчувствуется уже в самом начале рассказа Главный герой не 

знает, к чему приведут их отношения. Об этом он предпочитает просто не задумываться: 

“Чем это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать: было 

бесполезно — так же, как и говорить с ней об этом: она раз навсегда отвела разговоры о 

нашем будущем”. Почему героиня отвергает разговоры о будущем?  

    Она не заинтересована в продолжении отношений любимым человеком? Или же она 

уже имеет какое-то представление относительно своего будущего? Судя по тому, как 

описывает Бунин главную героиню, она предстает совершенно особой женщиной, не 

похожей на многих вокруг. Она учится на курсах, не сознавая, впрочем, зачем ей нужна 

учеба. На вопрос, зачем она учится, девушка отвечала: “А зачем все делается на свете? 

Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках?”.  

    Девушка любит окружать себя красивыми вещами, она образованна, утонченна, умна. 

Но вместе с тем она кажется какой-то удивительно отстраненной от всего, что окружало 

ее: “Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, 

ни ужины за городом”. При этом она умеет наслаждаться жизнью, получает удовольствие 

от чтения, от вкусной еды, интересных впечатлений. Казалось бы, влюбленные имеют все, 

что необходимо для счастья: “Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши 

собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами”. Сначала может 

показаться, что в рассказе описана настоящая любовная идиллия. Но на самом деле все 

было совсем иначе.  

    Главному герою не случайно приходит в голову мысль о странности их любви. Девушка 

всячески отрицает возможность брака, она объясняет, что не годится в жены. Девушка не 

может найти себя, она пребывает в раздумьях. Ее привлекает роскошная, веселая жизнь. 

Но одновременно она противится ей, желает найти для себя что-то иное. В душе девушки 

возникают противоречивые чувства, которые непонятны многим молодым людям, 

привыкшим к простому и беззаботному существованию.  

    Девушка посещает церкви, кремлевские соборы. Она тянется к религии, к святости, 

сама, может быть, не сознавая, отчего ее это привлекает. Совершенно внезапно, никому 

ничего не объясняя, она решает покинуть не только своего возлюбленного, но и 

привычный образ жизни. После отъезда героиня сообщает в письме о своем намерении 

решиться на постриг. Она никому ничего не желает объяснять. Расставание с любимой 

оказалось тяжким испытанием для главного героя. Только спустя долгое время он смог 

увидеть ее среди вереницы монахинь.  
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Раздел: Русская литература конца 19 – начала 20 вв. 

Тема: Очерк жизни и творчества А.И. Куприна. Тема любви в рассказе «Гранатовый 

браслет». 

Практическая работа  

Текст заданий 

Анализ повести А.И. Куприна «Поединок». 

Условия выполнения задания: 

использовать план анализа прозаических произведений (указан выше). 

 

Анализ повести А.И. Куприна «Поединок» 

 Повесть «Поединок» (1905) считается одним из лучших произведений А.И. Куприна. В 

ней писатель размышляет над очень серьезной проблемой – всеобщего социального 

неблагополучия, отражением которого является, в частности, состояние дел в российской 

армии. В чем причины этой беды, где ее истоки, как можно изменить ситуацию и 

возможно ли это вообще – над этими и другими вопросами размышляет сам Куприн и 

призывает к этому своих читателей.  

    Предметом изображения в «Поединке» является российская армейская 

действительность начала 20 века. В нее «окунается» молодой герой повести – офицер 

Георгий Ромашов. Интересно, что сам писатель называл Ромашова своим двойником, а 

повесть является во многом автобиографическим произведением.  

    Попав в армию, герой почти сразу же он разочаровывается в том, что каждый день 

видит вокруг себя, утрачивает свои романтические иллюзии относительно «высоких» 

целей военной службы.  

    Глазами своего героя Куприн показал ужасающее состояние бесправной солдатской и 

опустившейся офицерской массы. По своим человеческим качествам почти каждый 

офицер, с которым сталкивается Ромашов, наделен минимумом «добрых» чувств. Но эти 

«добрые» чувства перемешаны с жестокостью, грубостью, равнодушием, они до 

неузнаваемости искажены кастовыми военными предрассудками.  

    Ромашов — «естественный человек», он инстинктивно сопротивляется 

несправедливости, но его протест слаб. Мечты и планы легко рушатся, так как они 

незрелы и непродуманны, зачастую наивны. Ромашов мучается смутными, не до конца 

неосознанными им сомнениями и тревогами, но до определенного момента он не 

решается на «крамольную» мысль о чудовищности системы, которая его окружает. 

Однако после встречи с солдатом Хлебниковым, «униженным и оскорбленным», в 

сознании Ромашова наступает перелом.  

    Героя потрясает готовность человека пойти на самоубийство, в котором он видит 

единственный выход из мученической жизни. Искренность порыва Хлебникова особенно 

ярко указывает Ромашову на глупость и незрелость его юношеских фантазий, имеющих 

целью лишь что-то «доказать» окружающим. Ромашов потрясен силой страданий 

Хлебникова, и именно желание сострадать заставляет задуматься подпоручика о судьбе 

простого народа.  

    В «Поединке» Куприн продолжает традиции психологического анализа Л. Н. Толстого: 

в произведении слышится, помимо протестующего голоса самого героя, увидевшего 

несправедливость жестокой и тупой жизни, и обличительный авторский голос (монологи 

Назанского). Этот герой в произведении является носителем социальной этики. Образ 

Назанского неоднозначен: его радикальное настроение (критические монологи, 

романтическое предчувствие «светозарной жизни», предвидение грядущих социальных 

потрясений, ненависть к образу жизни военной касты, способность оценить высокую, 

чистую любовь, почувствовать непосредственность и красоту жизни) вступает в 

противоречие с его собственным образом жизни. Единственным спасением от 

нравственной гибели является для индивидуалиста Назанского и для Ромашова бегство от 
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всяких общественных связей и обязательств.  

 

 

Раздел: Русская литература первой половины 20 века. 

Тема: Очерк жизни и творчества В.В. Маяковского. Основные мотивы лирики. 

Практическая работа  

Текст заданий 

Анализ поэмы В.В. Маяковского «Люблю». 

Условия выполнения задания: 

использовать план анализа поэтических произведений (указан выше). 

 

Анализ поэмы В.В. Маяковского «Люблю» 

Творчество поэта ХХ века Владимира Маяковского у читателя в большинстве случаев 

вызывает ассоциацию с революцией, Лениным и Октябрем. Однако никто не вправе 

отказать этому человеку в праве на лирические чувства. Его фанатичное желание 

перестроить мир, шагнуть «в коммунистическое далеко», остаться в анналах истории все-

таки не противоречило глубоким чувствам и переживаниям. 

Маяковский, повинуясь, как он думал, чувству долга, стремился отказать теме любви 

в праве на существование: «Нынче не время для любовных ляс». Но и освободиться от 

любовного плена не мог да и не хотел: он лишь пытался внести в свое чувство другой 

смысл, может быть, диктуемый самой действительностью.  Идеал высокой любви, 

который утверждал всем своим творчеством поэт,  мог воплотиться в светлом будущем, а 

задача поэзии сводилась к тому, чтобы ускорить путь в грядущее, преодолев «будничную 

чушь». 

Таким образом, стихи с глубоко «личными мотивами» становились стихами о 

всеобщем счастье – ведь на меньший масштаб Маяковский и не рассчитывал. Но 

оказаться в другом времени не под силу никому. Однако все самое обычное, что есть  в 

жизни, – не «чушь», а основание жизни, своеобразная «быта кобыла», которая, несмотря 

на все понукания, движется не так уж и быстро, как того хотелось бы. 

После знакомства с Лилей Брик в 1915 году Маяковский почти все свои произведения 

посвящал ей. Она стала его настоящей Музой. А он посвятил ей очень яркое произведение 

– поэму «Люблю», над которой работал с ноября 1921 года по февраль 1922 года. Уже 

само название – «Люблю» - звучит жизнеутверждающе. В отличие от 

стихотворения «Лиличка!», в поэме нет места мрачным настроениям, она полна любви и 

жизнелюбия. 

В поэме одиннадцать глав, первые из которых, по традиции русской литературы, 

посвящены детству, отрочеству и юности самого поэта. В главе «Мальчишкой» уже 

возникает образ героя, чье сердце способно полюбить весь мир: 

 

Раздел: Русская литература первой половины 20 века. 

Тема: Очерк жизни и творчества А.А. Блока. Своеобразие поэмы «Двенадцать». 

Практическая работа  

Текст заданий 

Анализ поэмы А. А. Блока  «Двенадцать» 

Условия выполнения задания: 

использовать план анализа прозаических произведений (указан выше). 

http://goldlit.ru/mayakovsky-biography
http://goldlit.ru/mayakovsky/345-lilichka-analiz
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Анализ поэмы А.А. Блока «Двенадцать» 

С момента создания поэмы «Двенадцать» – завещания А. Блока – прошло более 

семидесяти лет: она была написана в январе-феврале 1918 года. В 1920 году была 

поставлена последняя точка – написана «Заметка о «Двенадцати»». 

Но и в 1918, и в 1920, да и сейчас, отношение к поэме несколько однозначное. Мы так 

привыкли определять ту или иную сторону баррикады, что вольно или невольно все равно 

решаем один и тот же вопрос: одобряет Блок революцию или осуждает ее. Блок никак не 

оценивал революцию. А. Блок отнесся к ней с историческим фатализмом Л. Толстого. 

Поэма не случайное явление в поэзии Блока, а естественное и закономерное ее 

завершение. 

К ней стягиваются все нити его поэзии. 

Он был готов создать ее. 

Название, как и полагается названию хорошему, многозначно: двенадцать глав, 

двенадцать красногвардейцев в патруле, двенадцать учеников у Иисуса Христа. А еще – 

трижды совершенное число по пифагорейской школе, смутный час между сутками, 

наконец, время, когда появляется нечистая сила... 

 

 

Раздел: Русская литература первой половины 20 века. 

Тема: Очерк жизни и творчества М. Горького. Пьеса «На дне». Особенности жанра и 

конфликта. 

Практическая работа  

Текст заданий 

Анализ рассказа М. Горького  «Старуха Изергиль». 

Условия выполнения задания: 

использовать план анализа прозаических произведений (указан выше). 

 

Анализ рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» 

В ранний период творчества Максим Горький знакомил читателей со своими 

странствиями по Руси, так и назвав сборник очерков. Однако больше внимания уделял он 

не личности рассказика, из чьих уст слышится повествование, а встреченным им людям. 

Они знакомили его с историей своей жизни, рассказывали легенды, которые живы в 

памяти народа. Получалось, что в произведении звучали голоса двух рассказчиков. Этот 

принцип сохранен был и в рассказе «Макар Чудра», таким же образом построена 

и «Старуха Изергиль». 

Однако композиция этого произведения сложнее. Даже сам Горький говорил: 

«Видно, ничего не напишу я так стройно и красиво, как «Старуху Изергиль» написал». 

Повествование много видевшей на своем веку Изергиль, старой цыганки, можно 

разделить на три главы: легенда о сыне орла Ларре, рассказ цыганки о своей долгой жизни 

и легенда о Данко. При этом все три части образуют единый текст, проникнутый общей 

идеей – желанием автора понять истинную ценность жизни человека. 

Так как представление о жизни весьма романтично, в романтическом ореоле предстает 

и сама героиня рассказа «Старуха Изергиль». Только в приморском, ночном, 

таинственном пейзаже она может по-настоящему проявить себя. А в героях ее легенд  – 

Данко и Ларре – воплощены образцы «одной, но пламенной страсти»: в Ларре – крайнего 

индивидуализма, а в Данко – высшей  степени самопожертвования из любви к людям. 

Таким образом, они раскрывают две противоположные ипостаси жизни. 

http://goldlit.ru/gorky-biography
http://goldlit.ru/gorky/503-makar-chudra-analiz
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В чем же смысл этой антитезы? Ларра – гордец, не любивший никого, кроме себя. 

Недаром он похож на дикого зверя: «Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался 

с людьми лицом к лицу». Этот сын орла и простой женщины не имел сердца: когда он 

хотел вонзить себе в сердце  нож, тот сломался, «точно в камень ударили им». По сути, в 

образе этого героя воплощена античеловеческая сущность. Конечно, мотивировка его 

характера обусловлена тем, что он был сыном орла, а орел - гордая птица, 

символизирующая всегда идеал воли и силы. На этом основании Ларра считал себя не 

просто выше остальных людей – он был уверен, что ему все позволено, а для него дороже 

всего была личная свобода. 

 

Раздел: Русская литература первой половины 20 века. 

Тема: Очерк жизни и творчества М.А. Булгакова. Своеобразие романа «Мастер и 

Маргарита». 

Практическая работа  

Текст заданий 

Анализ повести М.А. Булгакова  «Собачье сердце». 

Условия выполнения задания: 

использовать план анализа прозаических произведений (указан выше). 

 

Анализ повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 

Повесть Булгакова «Собачье сердце» вызвала град нападок со стороны критики. Резкое 

неодобрение произведения со стороны властей и литераторов привело даже к 

расторжению договора о постановке повести и ее публикации. Рукопись вместе с 

дневниками Булгакова была изъята. И лишь сравнительно недавно это произведение было 

опубликовано и стало доступно для широкого круга читателей.  

    Необычное построение произведения – от общего к частному – необычайно ярко 

передает идею произведения. В центре его - невероятный случай превращения собаки в 

человека. Фантастический сюжет основан на изображении эксперимента гениального 

ученого-медика Преображенского. Пересадив собаке семенные железы и гипофиз мозга 

вора и пьяницы Клима Чугункина, Преображенский, ко всеобщему изумлению, получает 

из собаки человека.  

    Бездомный Шарик превращается в Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Однако у 

него остаются собачьи повадки и дурные привычки Клима Чугункина. Профессор же 

вместе с доктором Борменталем пытается воспитать его, но все усилия оказываются 

напрасными. Поэтому профессор вновь возвращает собаку в исходное состояние. 

Фантастический случай завершается идиллически: Преображенский занимается своим 

прямым делом, а присмиревший пес лежит на ковре и предается сладостным 

размышлениям.  

    Жизнеописание Шарикова Булгаков расширяет до уровня социального обобщения. 

Писатель дает картину современной действительности, выявляя ее несовершенное 

устройство. Повествование в «Собачьем сердце» построено в тесной связи с 

действительностью 20-х годов и социальной проблематикой. Фантастика в произведении 

выполняет не основную роль, а вспомогательную.  

    В повести Шариков вновь превратился в собаку, а в жизни он прошел длинный и, как 

ему казалось, а другим внушалось, славный путь: и в 30-ые — 50-ые он годы травил 

людей, как когда-то по роду службы бродячих котов и собак. Через всю свою жизнь герой 

пронес собачью злость и подозрительность, заменив ими ставшую ненужной собачью 

верность. Вступив в разумную жизнь, Шариков оставался на уровне инстинктов и готов 

был изменить всю страну, весь мир, всю вселенную так, чтобы эти звериные инстинкты 

было легче удовлетворить.  
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Раздел: Русская литература первой половины 20 века. 

Тема: Очерк жизни и творчества М.А. Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». Споры 

о романе. 

Практическая работа  

Текст заданий 

Написание сочинения на тему «Роль и значение женских образов в художественной 

системе романа «Тихий Дон» (по одному из планов, указанных выше). 

 

Условия выполнения заданий: 

Домашняя работа. 

 

 

Раздел: Проза и поэзия середины 20 века. 

Тема: Литература периода Великой Отечественной войны. Ведущие жанры. 

Практическая работа  

Текст заданий 

Проза о войне (Обзор). «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

Условия выполнения заданий: 

Обзорный анализ произведений 

Великая Отечественная война отражена в русской литературе XX века глубоко и 

всесторонне, во всех своих проявлениях: армия и тыл, партизанское движение и подполье, 

трагическое начало войны, отдельные битвы, героизм и предательство, величие и 

драматизм Победы. Авторы военной прозы, как правило, фронтовики, в своих 

произведениях они опираются на реальные события, на свой собственный фронтовой 

опыт. В книгах о войне писателей-фронтовиков главной линией проходит солдатская 

дружба, фронтовое товарищество, тяжесть походной жизни, дезертирство и геройство. На 

войне разворачиваются драматические человеческие судьбы, от поступка человека 

зависит порой его жизнь или смерть. Писатели-фронтовики – это целое поколение 

мужественных, совестливых, многое испытавших, одаренных личностей, перенесших 

военные и послевоенные невзгоды. Писатели-фронтовики являются теми авторами, 

которые в своих произведениях выражают точку зрения, что исход войны решает герой, 

сознающий себя частицей воюющего народа, несущий свой крест и общую ношу. 

Самые достоверные произведениями о войне создали писатели-фронтовики: В. К. 

Кондратьев, В. О. Богомолов, К. Д. Воробьев, В. П. Астафьев, Г. Я. Бакланов, В. В. 

Быков, Б. Л. Васильев, Ю. В. Бондарев, В. П. Некрасов, Е. И. Носов, Э. Г. Казакевич, 

М. А. Шолохов. 

3.5. Задания для проведения рубежного контроля 

Тест 

Инструкция по проведению тестового задания 

Внимательно прочитайте задание 

Выберите правильный вариант ответа 

Время выполнения: 40 минут 

Вариант  1 

        1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 

века? 

А) романтизм                                                В) сентиментализм 
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Б) классицизм                                                Г) реализм 

        2.Укажите основоположников «натуральной школы». 

А) В.Г.Белинский, И.С.Тургенев                        В) М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

Б) А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь                                 Г) В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь 

        3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

А) И.С.Тургенев                                             В) Л.Н.Толстой 

Б) А.Н.Островский                                        Г) Ф.М.Достоевский 

        4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

А) Анна Петровна                                        В) Катерина Львовна 

Б) Марфа Игнатьевна                                   Г) Анастасия Семеновна 

        5.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных 

словосочетаниях: 

«Снова птицы летят издалека// К берегам, расторгающим лед,// Солнце теплое ходит 

высоко// И душистого ландыша ждет» 

А) олицетворение                                        В) эпитет 

Б) инверсия                                                   Г) аллегория 

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

не погиб»? 

А) Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей                В) И.С.Тургенев, «Отцы и дети», 

Базаров 

Б) А.Н.Островский, «Гроза», Катерина Кабанова                  Г) Н.С.Лесков, «Очарованный 

странник». Флягин 

        7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

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

наказание» 

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

        8.Катерина Измайлова – это героиня: 

А)очерка Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

Б)пьесы А.Н.Островского «Бесприданница» 

В)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Г)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

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

А)А.Н.Островский                        В)М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б)Ф.М.Достоевский                        Г)Л.Н.Толстой 

        10.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской 

войны? 

А)Долохов                                В)Болконский 

Б)Денисов                                Г)Друбецкой 

        11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. 

Игра начнется завтра»? 

А)князю Андрею                                В)Наполеону 

Б)императору Александру 1                Г)М.И.Кутузову 

        12.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует 

следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 

А)Порфирия Петровича                        В)Раскольникова 

Б)Зосимова                                        Г)Свидригайлова 

        13.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 

А)Платон Каратаев                                В)Пьер Безухов 

Б)Федор Долохов                                Г)Анатоль Курагин 

        14.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан»? 

А)А.С.Пушкину                                В)Ф.И.Тютчеву 



37 

 

Б)Н.А.Некрасову                                Г)М.Ю.Лермонтову 

        15.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа? 

А)лирика                                        В)эпос 

Б)драма                                        Г)лиро-эпика 

        16.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание») 

А)жертвенность                                В)лицемерие 

Б)легкомыслие                                Г)свободолюбие 

        17. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 

А)Л.Н.Толстой                                В)И.А.Гончаров 

Б)А.П.Чехов                                        Г)Ф.М.Достоевский 

        18.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского 

«Гроза» «лучом света в темном царстве». 

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

Б)Н.А.Добролюбов                                Г)Д.И.Писарев 

        19.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 

А)А.С.Пушкин                                        В)Н.А.Некрасов 

Б)А.А.Фет                                        Г)М.Ю.Лермонтов 

        20. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети») 

А)Ягодное                                        В)Марьино 

Б)Заманиловка                                Г)Отрадное 

        21.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным? 

А)выслан из Петербурга                В)не был наказан, так как дал взятку 

Б)разжалован в рядовые                Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть 

имущих 

        22.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это 

А)строгое научное обоснование разделения людей на разряды 

Б)разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, 

образования 

В)разделение людей на разряды: материал и собственно людей 

23.Иван Флягин (Н.С.Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был 

А)нянькой грудного ребенка                В)солдатом 

Б)садовником                                Г)артистом 

        24.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в 

организации сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре» 

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 

Вариант  2 

        1.Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений которых 

есть противопоставление. 

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

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

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

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

        2.В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера 

изображения? 

А)Н.А.Некрасов                                В)А.А.Фет 

Б)Ф.И.Тютчев                                Г)А.К.Толстой 

        3.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет 

одного преступления? 



38 

 

А)А.Н.Островский «Гроза»                                        В)Л.Н.Толстой «Живой труп» 

Б)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»        Г)Н.С.Лесков «Леди Макбет…» 

        4.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке: «Блажен 

незлобивый поэт,//В ком мало желчи, много чувства://Ему так искренен привет//Друзей 

спокойного искусства…» 

А)аллегория                                В)антитеза 

Б)метафора                                Г)гипербола 

        5.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого «Война и 

мир». 

А)гордость и самолюбие                        В)естественность и нравственность 

Б)благородство и доброта                        Г)щедрость и мужество 

        6.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы? 

А) М.Е.Салтыков-Щедрин                        В) Ф.М.Достоевский 

Б)А.И.Герцен                                        Г) Н.А.Некрасов 

        7.Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский «Гроза»)? 

А)тип «маленького человека»                В)самодур 

Б)тип «лишнего человека»                        Г)романтический герой 

        8.В произведениях какого автора основными художественными приемами являются 

гипербола, фантастика, гротеск? 

А) И.А.Гончаров                                В) М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б) Н.А.Некрасов                                Г)А.П.Чехов 

        9.Укажите, какую позицию занимает в романе–эпопее «Война и мир» автор. 

А)участник происходящих событий 

Б)человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события 

В)бесстрастный наблюдатель 

Г)повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе 

        10.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой «Война 

и мир»). 

А)Преображенский                        В)Измайловский 

Б)Павлоградский                        Г)Семеновский 

        11.Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19 в.? 

А)лирика                                В)эпос 

Б)драма                                Г)лиро-эпика 

        12.Укажите, кто из русских писателей говорил о необходимости «по капле выдавить 

из себя раба». 

А)И.А.Гончаров                        В)Л.Н.Толстой 

Б)А.П.Чехов                                Г)Ф.М.Достоевский 

        13. В произведении какого писателя впервые показан тип «маленького человека»? 

А)Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» А.С.Пушкина 

Б)Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В.Гоголя 

В)Максим Максимыч в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова 

Г)капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н.Толстого 

        14.Агафья Пшеницына – это героиня: 

А)романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»                 

Б)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»        Г 

В)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

Г)романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

        15.Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином 

общим не измерить://У ней особенная стать-//В Россию можно только верить» 

А)А.С.Пушкин                                        В)Ф.И.Тютчев 

Б)Н.А.Некрасов                                Г)А.А.Фет 
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        16.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я 

дрожащая или право имею»? 

А)Соня Мармеладова                        В)Р.Раскольников 

Б)Петр Лужин                                Г)Лебезятников 

        17. Укажите, кому из русских поэтов принадлежит стихотворение «Я встретил вас – и 

все былое…» 

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

Б)А.С.Пушкин                                        Г)А.А.Фет 

        18.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

А)Савелий                                        В)Матрена Корчагина 

Б)Григорий Добросклонов                        Г)Ермил Гирин 

        19.Укажите, что преподавал учитель Беликов, персонаж рассказа «Человек в 

футляре» А.П.Чехова. 

А)география                                        В)словесность 

Б)греческий язык                                Г)закон Божий 

        20.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины 

нравственного и духовного развития. Один из них – Кутузов, другой – это 

А)Пьер Безухов                                В)Андрей Болконский 

Б)Платон Каратаев                                Г)Василий Денисов 

        21.Какие просчеты совершил Раскольников (Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание») во время убийства старухи? 

А)забыл закрыть дверь квартиры                В)оставил шляпу на месте преступления 

Б)забыл взять орудие преступления        Г)испачкался в крови 

        22.Жанровое определение «роман-эпопея» означает: 

А)роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой нации 

Б)роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди других персонажей 

есть исторические лица 

В)роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны 

        23.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный 

странник») наступает, когда 

А)он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину страданием 

Б)он отказывается от веры и перестает молиться 

В)по его вине погибает человек 

        24.Не имеет отношения к рассказу «Человек в футляре» А.П.Чехова следующий 

персонаж 

А)Гуров                        В)Коваленко 

Б)Буркин                        Г)Беликов 
 

Вариант  3 

1.Укажите, с чем связаны изменения в характере Д.И.Старцева (А.П.Чехов «Ионыч»). 

А)влияние его невесты                                В)влияние среды 

Б)воздействие родителей                                Г)профессия врача 

        2.Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею 

Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)романтизм                                В)классицизм 

Б)сентиментализм                        Г)реализм 

        3.Укажите произведение А.П.Чехова, которое является лирической комедией. 

А) «Человек в футляре»                В) «Медведь» 

Б) «Чайка»                                Г) «Дама с собачкой» 

        4.Укажите, кому из писателей принадлежит высказывание «Нет величия там, где нет 

простоты, добра и правды». 
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А) М.Е.Салтыков-Щедрин                В) Л.Н.Толстой 

Б) Ф.М.Достоевский                        Г) А.П.Чехов 

        5.Укажите, где происходит основное действие романа И.А.Гончарова «Обломов». 

А)Петербург                                В)город NN 

Б)Москва                                Г)тульское имение Обломова 

        6.Кого из героев романа «Преступление и наказание» тревожат сновидения? 

А)Лебезятников                                В)Лужин 

Б)Соня                                        Г)Свидригайлов 

        7.Какому персонажу чеховского рассказа принадлежит следующая реплика 

«Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает 

древнегреческий» 

А)Беликов («Человек в футляре»)                        В)Очумелов («Хамелеон») 

Б)Туркин («Ионыч»)                                Г)Ипполит Ипполитыч («Учитель словесности») 

        8.Назовите имя писателя, который был артиллерийским офицером и принимал 

участие в обороне Севастополя в 1854 году. 

А)И.А.Гончаров                                        В)Ф.М.Достоевский 

Б)Л.Н.Толстой                                        Г)И.С.Тургенев 

        9.Укажите второе название гоголевского направления в литературе. 

А)чистое искусство                                        В)декадентство 

Б)натуральная школа                                Г)социалистический реализм 

        10.Укажите, какая из перечисленных композиционных частей не является 

обязательной. 

А)пролог                                                В)кульминация 

Б)завязка                                                Г)развязка 

        11.Как в Художественном театре назвали характерное для чеховских пьес развитие 

действия? 

А) «бурный поток»                                        В) «подводное течение» 

Б) «поток сознания»                                        Г) «невидимая жизнь» 

        12.Какая тема является преобладающей в творчестве Н.А.Некрасова? 

А)тема города                                        В)любовь 

Б)одиночество                                        Г)гражданственность 

        13.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова о том, что «красота спасет 

мир». 

А)Ф.М.Достоевскому                                В)И.А.Бунину 

Б)Л.Н.Толстому                                        Г)А.П.Чехову 

        14.Какой порок обличает А.П.Чехов в рассказе «Ионыч»? 

А)душевную пустоту                                В)раболепие 

Б)чинопочитание                                Г)лицемерие 

        15.Назовите автора и произведение, в котором не встречается образ странника. 

А)Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»        В)Н.С.Лесков «Очарованный 

странник» 

Б)А.Н.Островский «Гроза»                                Г)И.А.Гончаров «Обломов» 

        16.В каком из перечисленных произведений действие протекает на фоне панорамы 

Волги? 

А) «Вишневый сад»                                В) «Мертвые души» 

Б) «Гроза»                                        Г) «Крыжовник» 

        17. Укажите, кому посвящены следующие строки из стихотворения Н.А.Некрасова: 

«Наивная и страстная душа,//В ком помыслы прекрасные кипели,//Упорствуя, волнуясь и 

спеша,//Ты честно шел к одной, высокой цели…» 

А)Н.Г.Чернышевскому                        В)В.Г.Белинскому 

Б)Н.В.Гоголю                                        Г)М.Ю.Лермонтову 
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        18.Укажите, к какому литературному направлению можно отнести роман-эпопею 

Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)классицизм                        В)романтизм 

Б)реализм                                Г)сентиментализм 

        19.Укажите, каков социальный статус Марфы Игнатьевны Кабановой 

(А.Н.Островский «Гроза») 

А)мещанка                                В)крестьянка 

Б)дворянка                                Г)купчиха 

        20.Какой литературный прием использован автором в данном отрывке: «Нева 

вздувалась и ревела//Котлом клокоча и клубясь…» 

А)гротеск                                В)аллегория 

Б)олицетворение                        Г)сравнение 

        21.Сон Обломова (И.А.Гончаров «Обломов») – это 

А)история рода Обломовых 

Б)реалистическое изображение российской деревни времен крепостничества 

В)поэтическая картина русской жизни, где смешались явь и сказка 

        22.Утверждение, содержащее фактическую ошибку (Л.Н.Толстой «Война и мир»). 

А)фрейлину А.П.Шерер Толстой сравнивает с хозяйкой прядильной мастерской 

Б)геройский поступок князя Андрея определил исход Аустерлицкого сражения 

В)Данило Купор – это танец, который танцуют на именинах у Ростовых 

        23.Для Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») характерно следующее 

из названных качеств 

А)бездушие                                В)простодушие 

Б)равнодушие                        Г)высокомерие 

        24.Назовите произведения, в которых есть герои, образы которых восходят к образам 

былинных богатырей 

А) «Очарованный странник», «О любви» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо», «Гроза» 

Г) «Гроза», «О любви» 
 

Вариант  4 

        1.Почему А.П.Чехов назвал свою пьесу «Вишневый сад» комедией? 

А)забавный сюжет                                В)фарсовые ситуации 

Б)комичный финал                                Г)претензии персонажей противоречат их 

возможностям 

        2.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова «Умом Россию не понять, 

аршином общим не измерить…» 

А)А.К.Толстой                                В)А.А.Фет 

Б)А.С.Пушкин                                        Г)Ф.И.Тютчев 

        3.Укажите, кто из русских писателей принимал участие в обороне Севастополя. 

А)Ф.М.Достоевский                                В)Ф.И.Тютчев 

Б)Л.Н.Толстой                                Г)И.А.Гончаров 

        4.Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, 

но гражданином быть обязан». 

А) А.А.Фет                                        В)Н.А.Некрасов 

Б) Ф.И.Тютчев                                Г) А.К.Толстой 

        5.Укажите, какое из названных произведений не входит в цикл «Записки охотника» 

И.С.Тургенева. 

А) «Малиновая вода»                        В) «Певцы» 

Б) «Муму»                                        Г) «Бирюк» 

        6.Укажите, кому был посвящен роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». 
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А)Н.Г.Чернышевский                        В)В.Г.Белинский 

Б)Н.А.Некрасов                                Г)А.А.Григорьев 

        7.Кто из русских писателей отбывал каторгу в Омском остроге? 

А)Н.Г.Чернышевский                        В)Ф.М.Достоевский 

Б)М.Е.Салтыков-Щедрин                        Г)Н.А.Некрасов 

        8.Назовите писателя, который совершил кругосветное путешествие на борту фрегата 

«Паллада» 

А)И.С.Тургенев                                В)Л.Н.Толстой 

Б)И.А.Гончаров                                Г)А.П.Чехов 

        9.Укажите имя писателя, который совершил поездку на остров Сахалин. 

А) Л.Н.Толстой                                В) А.П.Чехов 

Б) И.А.Гончаров                                Г) М.Е.Салтыков-Щедрин 

        10.Назовите имя писателя, который не является уроженцем Москвы. 

А)А.С.Пушкин                                В)Ф.М.Достоевский 

Б)М.Ю.Лермонтов                                Г)А.П.Чехов 

        11.Выберите правильную последовательность смены одного литературного 

направления другим. 

А)сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм 

Б)модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм 

В)классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

Г)реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм 

        12.Излюбленным жанром поэзии Н.А.Некрасова является: 

А)ода                                                В)элегия 

Б)баллада                                        Г)послание 

        13.Назовите поэта, в творчестве которого не встречается стихотворение «Пророк» 

А)А.С.Пушкин                                В)Н.А.Некрасов 

Б)М.Ю.Лермонтов                                Г)Ф.И.Тютчев 

        14.Что подразумевает Л.Н.Толстой под понятием «народ»? 

А)всех трудящихся, создающих материальные ценности 

Б)крепостных крестьян, работающих на земле 

В)совокупность представителей всех социальных групп и сословий, проявляющих 

духовность, патриотизм 

Г)мастеровых, ремесленников 

        15.Кому из героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир! Принадлежат слова «Надо 

жить, надо любить, надо верить»? 

А)Андрею Болконскому                        В)Пьеру Безухову 

Б)Николаю Ростову                                Г)Платону Каратаеву 

        16.Как называется высшая точка в развитии сюжета литературного произведения? 

А)гипербола                                        В)экспозиция 

Б)гротеск                                        Г)кульминация 

        17.Укажите, чем определяется деятельность Лопахина в комедии А.П.Чехова 

«Вишневый сад». 

А)желание разорить Раневскую и присвоить себе ее состояние 

Б)стремлением отомстить впавшим в нищету хозяевам 

В)попыткой помочь Раневской поправить свое материальное положение 

Г)мечтой уничтожить вишневый сад, напоминающий ему о тяжелом детстве 

        18.Укажите произведение, в сюжете которого отсутствует эпизод дуэли. 

А)А.С.Пушкин «Выстрел»                        В)А.С.Грибоедов «Горе от ума» 

Б)Л.Н.Толстой «Война и мир»                Г)М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

        19.Определите автора и произведение по заключительным словам: «Какое бы 

страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, 

безмятежно глядят на нас своими невинными глазами; не об одном вечном спокойствии 
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«равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни 

бесконечной» 

А)М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»        В)Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание 

Б)Л.Н.Толстой «Война и мир»                        Г)И.С.Тургенев «Отцы и дети» 

        20.Какой художественный прием использует А.А.Фет в следующем отрывке: «Это 

утро, радость эта,//Эта мощь и дня и света,//Этот синий свод,//Этот крик и вереницы,//Эти 

стаи, эти птицы,//Этот говор вод…» 

А)олицетворение                                В)анафора 

Б)антитеза                                        Г)эпитет 

        21.Базаров (И.С.Тургенев «Отцы и дети) говорит Аркадию о своем отце: «Такой же 

чудак, как твой, только в другом роде». Отцы схожи тем, что они 

А)близки по возрасту и социальному положению 

Б)любят природу, музыку и поэзию 

В)любят своих сыновей и стремятся не отставать от века 

        22.В поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть следующие персонажи: 

А)Ермил Гирин, Кулигин, Яким Нагой                В)Ермил Гирин, Утятин, Яким Нагой 

Б)Яким Нагой, Кудряш, Утятин                        Г)Феклуша, Утятин, Кулигин 

        23.В концепции Лескова не рассматривается следующая из сторон понятия 

«праведник». 

А)умение довольствоваться малым, но никогда не поступать против совести 

Б)религиозная отрешенность от земных страстей, служение Богу 

В)способность обыкновенного человека к самопожертвовании. 

        24.Не поднимается в рассказе «Крыжовник» А.П.Чехова следующая проблема 

А)взаимоотношений человека и природы 

Б)деградации личности 

В)личной ответственности за происходящее в мире 

Г)русской интеллигенции 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 
 

Эталон ответов: 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

2

3 
2

4 

В.

1 
Г Г Б Б В Г Б А В Б В В В Б В А В Б Б В Б В Б Б 

В.

2 
Б В Б В В В В В Б Б В Б А В В В В В Б В Г А А А 

В.

3 
В Г Б В А Г А Б Б А В Г А А Г Б В Б Г Б А Б В Б 

В.

4 
Г Г Б В Б В В Б В Г В В Г В В Г В В Г В В В Б А 
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3.6. Задания для итоговой аттестации 

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является письменный 

дифференцированный зачет. Обучающиеся должны уметь ответить на вопросы для 

дифференцированного зачета по дисциплине. Всего предлагается 2 вопроса: 1- по темам  

19 века, 2 – по темам 20 века. 

 

Критерии оценки 
Оценка «5»- полностью освоил учебный материал, умеет изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки при его изложении своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»- не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»- почти не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую 

часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1»- полностью не усвоил учебный материал, не может изложить знания 

своими словами, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по учебной дисциплине 

ХIХ век 

 1. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. 

2. Образ Петра I в поэме «Медный всадник». 

3. Основные принципы и черты романтизма. 

4. Основные принципы и черты реализма. 

5. Последние стихи А.С. Пушкина (1830-1837). 

6. Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. 

7. Какие мотивы лирики Лермонтова отразились в романе «Герой нашего времени». 

8. Повесть Н.В. Гоголя «Портрет». Этапы падения художника Чарткова. 

9. Историко-культурная обстановка в России второй половины 19 века и основные 

тенденции развития литературы. 

«5» 22-24 85%-100% 

«4» 17-21 70%-84% 

«3» 12-16 51%-69% 

«2» 0-11 0%-50% 
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10. Сравнительная характеристика Обломова и Штольца. 

11. Жанровое своеобразие драмы Гроза. Калинов и его обитатели. 

12. Кабаниха и Катерина. Образ Катерины в оценке критиков. 

13. Смысл и название комедии А.Н. Островского «Свои люди – сочтёмся». 

14. Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. 

15. Смысл названия романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

16. Система персонажей в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

17. Особенности романов И.С. Тургенева. 

18. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева (на примере известных вам произведений). 

19. Новые люди в романе Чернышевского «Что делать». 

20. Жанровое своеобразие и основные темы сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

21. Город Глупов и его обитатели («История одного города»). 

22. Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова. 

23. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанрово-стилистическое своеобразие поэмы. 

24. «Идеал героя деятельного добра» в поэме. Тематика песен Гриши Добросклонова. 

25. Страницы жизни Ф.И. Тютчева. Любовная лирика поэта. 

26. Многообразие жанров творчества А.К. Толстого. 

27. Мир природы в лирике А.Фета. 

28. Образ Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Смысл его теории. 

29. Петербург Достоевского. 

30. Семья Мармеладовых в романе «Преступление и наказание». 

31. Личность Л.Н. Толстого, основные этапы его жизни и творчества. 

32. Путь исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

33. Наташа Ростова – любимая героиня автора 

34. Народный характер Отечественной войны 1812 года. Образ Кутузова в романе. 

35. Смысл названия повести Лескова «Очарованный странник» 

ХХ век 

1. Уникальность литературы начала 20 века. Особенности новейшей поэзии. 

Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

2. Проза Русского Зарубежья. И.А. Бунин. Страницы жизни. Традиции русской классики в 

творчестве Бунина. «Господин из Сан-Франциско». 

3. А.И. Куприн. Формирование личности и истоки гуманизма. «Гранатовый браслет». 

4. Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии Серебряного века. В.Я. 

Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв. 
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5. А.А. Блок. Романтический мир раннего Блока. 

6. Поэма «Двенадцать» А. Блока. 

7. Новокрестьянская поэзия. С. Есенин. Творческий путь. Поэма «Анна Снегина». 

8. В.В. Маяковский и футуризм. Пьеса «Клоп». 

9. Максим Горький. Страницы жизни. Чеховские традиции в драматургии Горького. 

10. Пьеса М. Горького «На дне». 

11. Первый съезд Союза писателей СССР. Провозглашение метода социалистического 

реализма. 

12. А. Платонов. Семейное воспитание, трудовые университеты. Ранняя публицистика 

Платонова. 

13. Повесть Платонова «Котлован». 

14. Михаил Булгаков. Страницы жизни. Роман «Белая гвардия». 

15. Сатирическая направленность повести Булгакова «Собачье сердце». 

16. М.И. Цветаева. Детские и юношеские годы .Первые публикации. Цветаева и Пушкин. 

Цветаева и Москва. 

17. А.А. Ахматова. Начало пути. Расширение тематики в творчестве в годы Великой 

Отечественной войны. 

18. М.А. Шолохов. Сведения из биографии. «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах 

казачества в годы Гражданской войны. 

19. Становление старого и нового мира в романе. Образ Григория Мелихова. Традиции 

Л.Н. Толстого в романе. 

20. Б. Пастернак. Страницы жизни. Роман «Доктор Живаго». 

21. Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

22. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. 

23. Пьесы К. Симонова «Русские люди» и А. Корнейчука «Фронт». 

24. 20 съезд партии. Изменение в общественной и культурной жизни страны. 

25. Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю. Бондарев, В. Богомолов, В. 

Кондратьев. 

26. А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». 

27. В. Шаламов «Колымские рассказы». 

28. А. Вампилов «Провинциальные анекдоты». 

29. В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы В. Шукшина. 

30. Современная русская литература последних лет. 

31. Зарубежная литература последних лет. 
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4. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Рыжкова Т.В. Литература, в 2-х ч. (базовый уровень)/ под ред. Сухих И.Н.. – М.: 

"Академия", 2022. 

 

Дополнительные источники: 

1. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый и  

углубленный уровень). 10-11 класс. — М., 2022. 

2. Архангельский А.Н., Бак Д.П., Кучерская М.А. и др. Литература  

(базовый и углубленный уровень). 10-11 класс. — М., 2022. 

3. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература  

(базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2023. 

4. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература  

(базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2023. 

 

Интернет-ресурсы 

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

оказания помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной  

речи, создания и редактирования текста). 

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

«Энциклопедия Кругосвет»). 

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

образовательных ресурсов»). 

4. www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 

5. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе). 

6. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

7. www.metodiki.ru (Методики). 

8. www.posobie.ru (Пособия). 

9. www.prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей  

конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
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