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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«История русской литературы» 

 

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций 

осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п.п. 
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОПК-1 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Коды 

формируемых на 

этапе 

компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний: 

- лекции (проблемные лекции, лекция беседа) 

- обсуждения по темам теоретического содержания  

- самостоятельная работа обучающихся по вопросам 

тем теоретического содержания  

ОПК-1 

 Этап 2: Формирование навыков практического 

использования знаний: 

- подготовка к обсуждению проблемных вопросов 

- выполнение заданий по самостоятельной работе 

- разработка теоретической основы тематики 

ОПК-1 

 

 Этап 3: Проверка усвоения материала: 

- проверка качества аргументации авторской позиции 

в теоретических вопросах  

- проверка навыков исследовательской работы по 

сбору, обработке и анализу информации о 

литературной жизни общества 

- оценка активности и эффективности участия в 

теоретической дискуссии при обсуждении проблем 

литературоведения 

- выполнение заданий по самостоятельной работе 

ОПК-1 

 

3. Показатели оценивания компетенций 

 

 

Этап 1: 

Формирование 

базы знаний 

- посещение лекционных занятий 

- ведение конспекта лекций 

- участие в обсуждении теоретических вопросов  

- наличие на занятиях требуемых материалов 
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(конспекты лекций, учебно-методической 

литературы) 

- наличие выполненных самостоятельных заданий по 

теоретическим вопросам тем 

Этап 2: 

Формирование 

навыков 

практического 

использования 

знаний 

- правильное и своевременное выполнение 

практических заданий  

- теоретическое обоснование позиции по 

проблемному вопросу 

- способность аргументировать свою точку зрения 

- составление планов, тезисов и презентаций для 

обсуждений тематики данной дисциплины 

- участие в дискуссии на предлагаемую тему 

Этап 3: Проверка 

усвоения 

материала 

- степень готовности к участию в занятии 

- степень правильности составленных планов, 

тезисов, презентаций 

- степень активности и эффективности участия по 

итогам каждого занятия 

-  успешное выполнение заданий по самостоятельной 

работе 

4. Критерии оценки текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 Этап 1: 

Формирование 

базы знаний 

- посещаемость не менее 90% занятий  

- наличие конспекта лекций по всем темам, 

вынесенным на лекционное обсуждение  

- участие в обсуждении теоретических вопросов тем 

на каждом занятии  

- требуемые для занятий материалы (учебник, 

учебное пособие и проч.) в наличии 

- задания для самостоятельной работы выполнены 

письменно и своевременно 

 Этап 2: 

Формирование 

навыков 

практического 

использования 

знаний 

- теоретическая разработка задания для 

самостоятельной работы выполнена самостоятельно 

и представлена в письменной форме  

- студент может обосновать применение тех или 

иных методов  

- способность обосновать свою точку зрения, 

опираясь на результаты анализа и моделирования в 

рамках занятий 

- способность самостоятельно анализировать 

литературоведческие понятия 

 Этап 3: Проверка 

усвоения 

материала 

- задания для самостоятельной работы решены с 

использованием необходимых методов и 

информационных источников 

- представленные задания для самостоятельной 
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работы соответствуют критериям достаточного 

уровня авторского замысла, степени его реализации 

и качества, 

- в процессе дискуссии продемонстрировано знание 

теоретических основ и фактического материала, 

усвоены практические навыки поиска, 

систематизации и изложения информации по 

истории русской литературы,  

- задания для самостоятельной работы сделаны 

самостоятельно, в отведенное время, результат выше 

пороговых значений 

- зачёт, экзамен 

 

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

 

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История 

русской литературы» осуществляется посредством использования следующих 

видов оценочных средств:  

- Обсуждение 

- Задание для самостоятельной работы 

- Зачёт, экзамен 

 

Задание для самостоятельной работы 

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом 

занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей 

студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу 

определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который 

готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по 

параметрам, заданным педагогом). Остальные оппонируют и вносят свои 

дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать 

конкретную тему. 

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и 

ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, 

№ 

Аббреви

атура 

компете

нций 

Оценочные средства 

1 
ОПК-1 

 

Обсуждения 

Задание для самостоятельной работы 

Зачёт, экзамен 
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уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную 

точку зрения. 

 

Обсуждение 

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из 

учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом 

задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует 

предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать 

любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут 

казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до 

момента достижения консенсуса в группе. 

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а 

также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь 

необходимый для профессии актёра, в которой часто приходится выполнять 

работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства). 

 

Зачёт проходит в форме устного ответа на вопросы, которые студенты 

выбирают из предложенных двух первых блоков с анализом в каждом вопросе 

творчества не менее двух авторов. 

 

Экзамен проходит в форме ответа на вопросы, которые студенты выбирают 

из блоков с третьего по шестой с анализом в каждом вопросе творчества не 

менее двух авторов. 

 

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на 

практических занятиях 

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала 

Оценка «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает. В то же время при ответе допускает 

несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не 

глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания 

программного материала, не способен аргументировано и последовательно его 

излагать. 

 

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения 

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Оценка «отлично» - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует 

яркие художественные результаты и творческую инициативу. 

Оценка «хорошо» - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие 

недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов 

и решений. 

Оценка «удовлетворительно» - студент недостаточно активен в диспуте 

показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может 

являться результатом пропущенных занятий. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания 

программного материала, не способен аргументировано и последовательно его 

излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и 

неспособностью к обучению данной дисциплины. 

 

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачёта, экзамена) 

 

ЗАЧЁТ 

Уровень знаний определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» — студент показывает знания (от достаточных до полных и 

глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и 

аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные 

вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело 

формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные 

погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие 

вопросы. 

Оценка «не зачтено» — студент показывает недостаточные знания 

программного материала, не способен аргументировано и последовательно его 

излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 

поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 

 

ЭКЗАМЕН 

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

Оценка «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же 

время при ответе допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не 

глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 
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должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания 

программного материала, не способен аргументировано и последовательно его 

излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 

поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 

 

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы. 

1. Работа по мистической литературе XIX века. 

Тексты 

А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители», «Двойник, или 

мои вечера в Малороссии» 

В. Одоевский «Городок в табакерке», «Пёстрые сказки», «Косморама» 

В. Олин «Странный бал» 

М. Загоскин «Концерт бесов» 

Н. Полевой «Блаженство безумия» 

О. Сомов «Русалка», «Приказ с того света», «Оборотень» 

А. Пушкин «Пиковая дама», «Каменный гость», «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях», «Золотой петушок» 

Н. Гоголь «Вий», «Нос» 

И. Тургенев «Клара Милич», «Призраки», «Собака», «Рассказ отца Алексея» 

А. Толстой «Упырь», «Семья вурдалака» 

Задание: выбрать три текста разных авторов и ответить письменно на 

пять вопросов:  

1) что изображено (какие темы, проблемы, идеи)?  

2) как изображено (какие приёмы фантастического используются)? 

3) за счёт чего создаётся мистическая атмосфера (портрет, интерьер, пейзаж, 

речь персонажей, цвет, свет, детали)?  

3) зачем (что всё это символизирует)?  

4) какие из этих произведений имеют кинематографический потенциал 

сегодня (аргументы)?  

2. Работа по произведениям второй половины XIX – начала XX века. 

Тексты и задания 

В. Гаршин «Четыре дня»: как экранизировать такой текст? 

Н. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»: синтезом каких жанров является 

повесть?  

Л. Толстой «Отец Сергий»: определить кульминацию повести. 
 

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений. 

1. Русский «романтический» реализм. 

2. Философско-религиозная проблематика русской литературы. 
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3. Типология отечественного романа XIX века. 

4. Европейское и американское влияния на русскую прозу 1820–1900 гг. 

5. Реалистическая и нереалистическая литература в России. 

6. Высокая литература, беллетристика, паралитература: критерии, 

дискуссии, оценки. 

7. Идеологическая проза: поэтика, контекст.     

 

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов. 

Раздел 1 

1. Русская романтическая литература: общая характеристика. 

2. Байроническая традиция в русской романтической литературе: 

«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и 

«Демон», «Мцыри», «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова). 

3. Традиция готической прозы у А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: 

«Пиковая дама», «Вадим» и «Штосс». 

4. Гофмановская традиция в русской литературе: мистическая проза В. 

Одоевского, А. Погорельского, Н. Полевого, О. Сомова. 

5. Поэтика украинского барокко в ранних произведениях Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», «Миргород» («цветной» период). 

6. Приёмы абсурдизма и сюрреализма в «Петербургских повестях» Н. Гоголя 

(«чёрно-белый» период).  

Раздел 2 

7. Принципы русской реалистической литературы и понятие «русский 

романтический реализм». 

8. Художественная условность и жанровый полифонизм произведений Н.В. 

Гоголя («Мёртвые души») и М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного 

города»).  

9. Дворянская усадьба в романистике 1860-1870-х годов («Дворянское 

гнездо» И.С. Тургенева, «Обломов», «Обрыв» И.А. Гончарова, «Господа 

Головлёвы» И.С. Салтыкова-Щедрина). 

10. Мистическая проза в творчестве И.С. Тургенева («Собака», «Рассказ отца 

Алексея»).  

11. «Женская перспектива» в драматургии А.Н. Островского («Гроза», 

«Бесприданница»). 

12. Праведники в прозе Н.С. Лескова: «Очарованный странник», «Соборяне».  

13. Русская философско-религиозная проза Ф.М. Достоевского («Идиот», 

«Братья Карамазовы»). 

14. Нигилисты и революционеры в прозе второй половины XIX века: «Отцы и 

дети» И.С. Тургенева, «На ножах», «Некуда» Н.С. Лескова, «Бесы» Ф.М. 

Достоевского, «Обрыв» И.А. Гончарова.  

15.  Военная проза Л.Н. Толстого («Севастопольские рассказы», «Хаджи 

Мурат», «Кавказский пленник»). 

16. Семейный эпос в творчестве Л.Н. Толстого («Анна Каренина», 

«Крейцерова соната»). 
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17. Эстетика трагического в рассказах Вс. Гаршина («Четыре дня», «Трус», 

«Красный цветок»). 

18. «Очерки бурсы» Н. Помяловского как «школьная» повесть XIX века: 

психологический, социальный, религиозный аспекты.  

19. Русский христианский сентиментализм («Мальчик у Христа на ёлке», 

«Униженные и оскорблённые», «Белые ночи» Ф.М. Достоевского, «Слепой 

музыкант», «Дети подземелья» В.Г. Короленко). 

20. Русская натуралистическая проза и беллетристика рубежа веков («Леди 

Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова, «Санин» М. Арцыбашева, 

«Тёмные аллеи» И. Бунина, «Яма», «Наталья Давыдовна» А. Куприна, 

«Отравленная совесть» А. Амфитеатрова, «Ключи счастья» А. Вербицкой, 

«Морфий» М. Булгакова).  

21. Драматургия А.П. Чехова: принципы новой русской драмы («Чайка», 

«Дядя Ваня», «Иванов»).   

 

Раздел 3 

22. Модернизм как новая стадия в развитии культуры.  

23. Символизм в поэзии: философия и поэтика. «Старшие» и «младшие» 

символисты. 

24. Символизм в русской прозе. Произведения Ф. Сологуба, Д. 

Мережковского, В. Брюсова, З. Гиппиус, А. Белого. 

25. Акмеистическая теория и практика (Н. Гумилев, О. Мандельштам, С. 

Городецкий, А. Ахматова). 

26. Футуризм как авангардное течение: его истоки, смысл, эстетика. Группы 

«Гилея», эгофутуристы, кубофутуристы. 

27. Литературная ситуация 1920-х годов. Понятие литературной борьбы. 

Основные группы, течения, направления в постреволюционной России. 

Группа «Серапионовы братья». 

28. Сатирическая и юмористическая литература в России: произведения А. 

Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко, В. Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, 

М. Булгакова.  

29. Орнаментальный стиль русской прозы 1920-х гг. (И. Бабель, Б. Пильняк, Е. 

Замятин, А. Платонов и др.). 

30. Антиутопия в русской литературе 1920-х гг. (Е. Замятин, А. Платонов, М. 

Булгаков)  

31. Группа «ОЭРИУ» и творчество Д. Хармса, А. Введенского, К. Вагинова. 

 

Раздел 4 

32. Соцреализм и литературная борьба 1930-х годов.  

33. Драматургия 1920-1930-х годов: «новаторы» и «консерваторы» («Поэма о 

топоре» Н. Погодина, «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Оптимистическая 

трагедия» Вс. Вишневского, «Ложь» А. Афиногенова, «Егор Булычёв и 

другие» М. Горького, Е. Шварца).  
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34. Историко-революционная проза 1920-1930-х годов: особенности 

конфликтов в произведениях М. Булгакова «Белая гвардия», А. Фадеева 

«Разгром», М. Шолохова «Тихий Дон», В. Зарубина «Щепка», А. 

Малышкина «Падение Даира», Б. Лавренева «41», Н. Островского «Как 

закалялась сталь», Д. Фурманова «Чапаев», А. Серафимовича «Железный 

поток» «Военная тайна» А. Гайдара.   

35. Неоромантизм в произведениях А. Грина, Ю. Олеши, А. Гайдара, П. 

Бажова М. Пришвина, К. Паустовского в контексте 1920-1930-х годов: круг 

философских влияний, эстетика, поэтика.  

36. Научно-фантастические произведения 1920-1930-х гг.: произведения А. 

Толстого, М. Булгакова, А. Беляева. 

37. Поэтика магического реализма в романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»; философско-политический контекст; элитарное и массовое в 

структуре романа. 

38. «Русское зарубежье» в литературе ХХ века. Творчество В. Набокова.  

39. Историософская проза: «Хождение по мукам» А. Толстого, «Жизнь Клима 

Самгина» М. Горького, «Доктор Живаго» Б. Пастернака», «Жизнь и 

судьба» В. Гроссмана.  

40. Поэзия 1930-1940-х гг. Творчество А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. 

Светлова, Н. Тихонова, Н. Асеева, К. Симонова, М. Исаковского, Н. 

Заболоцкого). 

 

Раздел 5 

41. Военная проза: эпическая (К. Симонов, В. Гроссман), «лейтенантская» (К. 

Воробьёв, Г. Бакланов, В. Панова, Ю. Бондарев), экзистенциальная (Э. 

Казакевич, В. Быков, И. Грекова).   

42. Производственный и колхозный роман: «Цемент» Ф. Гладкова и «Кавалер 

Золотой звезды» С. Бабаевского. Мифопоэтика и структура волшебной 

сказки. 

43. Лагерная проза («Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, 

«Колымские рассказы» В. Шаламова, лагерная тема в романе «Жизнь и 

судьба» В. Гроссмана). Современное звучание темы в романе З. Прилепина 

«Обитель» и «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной. 

44. Деревенская проза 1950-1980-х годов ХХ века. Философская и социальная 

проблематика творчества В. Овечкина, Ф. Абрамова, В. Шукшина, А. 

Иванова, В. Астафьева, В. Распутина. 

45. «Городская» проза Ю. Трифонова, В. Тендрякова, В. Маканина. 

46. Поэзия 1960-1980-х годов: поэты «оттепели» (Р. Рождественский, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Ахмадуллина), бардовская поэзия (Ю. 

Визбор, В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Никитин), неоакмеисты (А. 

Тарковский, Е. Рейн, Д. Самойлов, Б. Кенжеев), неофутуристы (Г. Сапгир, 

В. Соснора, Г. Айги), поэты «новой искренности» (Н. Рубцов). 

47. Драматургия 1970-1980-х гг. Пьесы А. Арбузова, А. Володина, А. 

Вампилова, М. Шатрова, Г. Горина. 
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48. Диссидентская литература 1970-1980-х годов. Произведения Ю. 

Домбровского, Ю. Даниэля, А. Синявского. Феномен поэзии И. Бродского 

и прозы С. Довлатова. 

 

Раздел 6 

49. Между модернизмом и постмодернизмом: проза В. Ерофеева и С. 

Соколова. 

50. Концептуализм Д. Пригова и В. Сорокина.  

51. Поэтика постмодернистского романа (А. Битов, В. Пелевин, 

Дм. Галковский, М. Шишкин, М. Елизаров и др.). Проблема 

постпостмодернизма (метамодернизма). 

52. Новейшие течения: неосентиментализм (Е. Гришковец), неореализм (А. 

Иванов, З. Прилепин, Р. Сенчин, С. Шаргунов, С. Минаев, К. Букша, Н. 

Мещанинова, Г. Яхина). 

53. Философско-религиозная проза к. XX–XXI века: «Пирамида» Л. Леонова, 

«Перс» А. Иличевского, «Лавр» Е. Водолазкина. 

54. Политическая проза Э. Лимонова, А. Проханова. 

55. Социальная и психологическая драматургия XXI века: пьесы И. 

Вырыпаева, В. Сигарева, О. Мухиной, Я. Пулинович, А. Волошиной. 

56. Российское фэнтези: жанровые варианты Н. Пирумова, С. Лукьяненко, М. 

Семёновой, Е. Чудиновой, Д. Емца, А. Старобинец. 

57. Магический реализм и его варианты в творчестве Ю. Мамлеева 

(«Шатуны»), М. Петросян («Дом, в котором…», Д. Осокина «Небесные 

жёны луговых мари»). 

58.  Генезис детектива в русской литературе ХХ века (Л. Шейнин, Ю. 

Семёнов) и современные модификации (Б. Акунин, А. Кивинов, Л. 

Юзефович, А. Маринина, Д. Донцова). 

 

 
 

 

 
 


