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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.02. ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.02. Литература является 

обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, реализуемой на базе основного общего образования. Программа 

разработана на основании требований ФГОС среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Дисциплина входит в состав обязательных учебных дисциплин, изучаемых 

на базовом уровне общеобразовательной подготовки.   

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «БД.02.Литература» обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, эколо-

гической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; 

метапредметных: 

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятель-

ности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметных: 

1) осознание причастности 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; 
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2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному 

наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой 

культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы 

народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман 

И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. 

Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. 

Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; 

одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишнѐвый сад" А.П. Чехова; 

рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; 

стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в 

штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. 

Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и 

Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына 

"Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - 

XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. 

Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьѐва, Ф.А. 

Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и 

других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. 

Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, 

Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не 

менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. 

Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, 

Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 

других); не менее одного произведения из литературы народов России (в том числе 

произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 

Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность 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; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 



7 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений 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; 

 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, 

силлаботоническая), дольник, верлибр; 

 «вечные темы» и «вечные образы»" в литературе; 

 взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

 художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений 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; 

12) владение 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); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе 

в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  108 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины «БД.02.Литература» способствует формированию у 

студентов следующих общих компетенций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в 

том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 
Общие 

компетенции 

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; 

- готовность к активной 

деятельности технологической и 

социальной направленности, 

способность инициировать, 

планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

- интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, 

Овладение универсальными 

учебными познавательными 

действиями: 

 а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

- устанавливать существенный при-

знак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

- определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии их 

достижения; 

- выявлять закономерности и про-

тиворечия в рассматриваемых яв-

лениях; 

- вносить коррективы в деятель-

ность, оценивать соответствие ре-

зультатов целям, оценивать риски 

- 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; 

- осознавать взаимосвязь между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

- знать содержание, понимание ключевых 

проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской, зарубежной классической 

и современной литературы, в том числе 

литературы народов России; 

- сформировать умения определять и учитывать 

историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений, выявлять их связь 

с современностью; 

- уметь сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

- понимать и осмыслить использование 

терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов 

искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений 
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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 

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 их использования в 

познавательной и социальной 

практике 

художественной литературы и литературной 

критики 

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 интерпретацию 

информации различных видов и 

форм представления; 

- владеть умениями анализа и интерпретации 

художественных произведений 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); 

- 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; 

- уметь работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 
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- 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 

 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие, 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере, 

использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

 В области духовно-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: 

- 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; 

- способность 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; 

- осознавать художественную картины жизни, 

созданная автором в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформировать умения выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся) 

читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

- владеть умениями учебной проектно-

исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе 

создания медиапроектов; различными приемами 

цитирования и редактирования текстов; 

-  владеть комплексным филологическим 

анализом художественного текста и осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных 

понятий, в том числе: авангард; литературный 

манифест; беллетристика, массовая литература, 

сетевая литература; поэтика, интертекст, 

гипертекст 
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использовать приемы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

- уметь оценивать риски и 

своевременно принимать решения 

по их снижению; 

в)    эмоциональный интеллект, 

предполагающий 

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 

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; 

- осознавать взаимосвязь между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

- сформировать умения выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся) 

читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 
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- 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 использовани-

ем языковых средств 

- сформировать умения выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся) 

читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

- владеть умениями анализа и интерпретации 

художественных произведений 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); 

- 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; 

-понимать и осмыслить использование 

терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов 

искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений 

художественной литературы и литературной 

критики; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных 

и межрелигиозных 

отношений, 

применять 

стандарты 

антикоррупционно

го поведения 

 

- осознание обучающимися 

российской гражданской 

идентичности; 

- целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности на 

основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, 

формирование системы значимых 

ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, 

способности ставить цели и 

строить жизненные планы; 

В части гражданского воспитания: 

- осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

- принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей; 

- 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; 

- 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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- готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

- готовность вести совместную 

деятельность в интересах 

гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в 

общеобразовательной организации 

и детско-юношеских организациях; 

- умение взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с их функциями и 

назначением; 

- готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность 

российской гражданской 

 идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; 

- ценностное отношение к 

государственным символам, 

историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям 

народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях и труде; 

- идейная убежденность, 

готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

- способность их использования в 

познавательной и социальной прак-

тике, готовность к самостоятельно-

му планированию и осуществле-

нию учебной деятельности, органи-

зации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в постро-

ении индивидуальной образова-

тельной траектории; 

- овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности 

ОК 09. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

- наличие мотивации к обучению и 

личностному развитию; 

В области ценности научного 

познания: 

- владеть современными читательскими 

практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями 

самостоятельного истолкования прочитанного в 
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государственном и 

иностранном 

языках 

 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; 

-осуществлять целенаправленный 

поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную 

среду 

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; 

-  сформировать представления о стилях 

художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

-  сформировать представления об основных 

направлениях литературной критики, 

современных подходах к анализу 

художественного текста в литературоведении; 

уметь создавать собственные литературно-

критические произведения в жанре рецензии, 

аннотации, эссе 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 108 

в том числе:   

лекционные занятия 54 54 

практические занятия 54 54 

Самостоятельная работа - - 

Консультации - - 

Промежуточная аттестация - дифференцированный 

зачет 

  

 

 

 

2.2. Структура дисциплины 

 

Освоение учебной дисциплины БД.02.Литература включает изучение 

следующих разделов и тем: 

 

Наименование разделов и тем Всего 

Количество аудиторных часов 

Теоретическое 

обучение 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

Введение 2 2 – 

Раздел 1.Человек и его время: классики первой 

половины XIX века и знаковые образы русской 

культуры 

8 2 6 

Раздел 2 Вопрос русской литературы второй 

половины XIX века: как человек может влиять на 

окружающий мир и менять его к лучшему? 

38 16 22 

Раздел 3.«Человек в поиске прекрасного»: Русская 

литература рубежа XIХ-ХХ веков в контексте 

социокультурных процессов эпохи 

16 12 4 

Раздел 4 «Человек перед лицом эпохальных 

потрясений»: Русская литература 20-40-х годов 

ХХ века 

12 6 6 

Раздел 5 «Поэт и мир»: Литературный процесс в 

России 40-х – середины 50-х годов ХХ века 

4 2 2 

Раздел 6«Человек и человечность»: Основные 

явления литературной жизни России конца 50-х – 

80-х годов ХХ века 

12 4 8 

Раздел 7«Людей неинтересных в мире нет»:  

Литература с середины 1960-х годов до начала 

ХХI века 

4 2 2 

Раздел 8. Литература второй половины XX - 

начала XXI века 

4 4 – 

Раздел 9.Литература народов России 2 2 – 

Раздел 10 Зарубежная литература второй 

половины XIX-ХХ века 

6 2 4 

Всего по дисциплине 108 54 54 
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2.3. Тематический план и содержание учебных занятий дисциплины  

БД.02. Литература 
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала (основное и 

профессионально-ориентированное), лабораторные и 

практические занятия, прикладной модуль (при 

наличии) 

Объе

м 

часо

в 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Основное содержание 

Введение Содержание учебного материала   

Специфика литературы как вида искусства и ее место в 

жизни человека. Связь литературы с другими видами 

искусств 

2  

Раздел 1. 

Человек и его время: классики первой половины XIX века и знаковые 

образы русской культуры  

8  

Тема 1.1 

А.С.  Пушкин 

как 

национальный 

гений и 

символ 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Пушкинский биографический миф. Произведения Пушкина 

в других видах искусства (живопись, музыка, кино и др.) 

Памятники Пушкину, топонимы и другие способы 

мемориализации его имени. Пушкин и современность, 

образы Пушкина в массовой культуре: эмблематичность его 

портретов, знаковость имени, Пушкин и герои его 

произведений в других видах искусств (музыка, живопись, 

театр, кино, анимация) и в продукции массовой культуры, 

массмедиа, в произведениях массовой культуры: комиксах, 

карикатурах, граффити, товарных знаках, рекламе и др. 

графических формах 

2 

 

Практические занятия Работа с информационными 

ресурсами: подготовка в группах сообщений различного 

формата (презентация, буклет, постер, коллаж, видеоролик, 

подкаст и др.) 

2 

Тема 1.2  
Тема 

одиночества 

человека в 

творчестве М. 

Ю. 

Лермонтова 

(1814 — 1841) 

Содержание учебного материала 2 

Основные темы поэзии М.Ю. Лермонтова. лирический герой 

поэзии М.Ю. Лермонтова. Для чтения и изучения. 

Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль 

в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и 

Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», 

«Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», 

«И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…», 

«Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее новоселье», 

«Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не 

обвиняй меня, Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда 

волнуется желтеющая …» Основные темы поэзии М.Ю. 

Лермонтова. лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 

«К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, 

Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою 

окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая 

Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я 
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на дорогу…», «Наполеон», «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Оправдание», «Она 

не гордой красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», 

«Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный рыцарь», 

«Три пальмы», «Благодарность», «Пророк «Воздушный 

корабль», «Последнее новоселье», «Одиночество», «Я не для 

ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, 

Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется 

желтеющая нива», «Я не унижусь пред тобой…», 

«Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету», 

«Силуэт», «Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Листок», 

«Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», 

«Пророк» 

Практические занятия: чтение и анализ стихотворений; 

подготовка литературно-музыкальной композиции на стихи 

поэта. Создание портрета лирического героя поэзии М.Ю. 

Лермонтова или подбор иллюстраций 

2 

*Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 

«Дело 

мастера 

боится» 

Содержание учебного материала: 

«Что значит быть мастером своего дела?» Дискуссия на 

основе высказываний писателей о профессиональном 

мастерстве и работы с информационными ресурсами. 

-  

Практические занятия: анализ высказываний писателей о 

мастерстве; групповая работа с информационными 

ресурсами: поиск информации о мастерах своего дела (в 

избранной профессии), подготовка сообщений; участие в 

дискуссии «Что значит быть мастером своего дела?» 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Основное содержание 

Раздел 2  

Вопрос русской литературы второй половины XIX века: как человек 

может влиять на окружающий мир и менять его к лучшему? 

38  

Тема 2.1 

Драматургия 

А.Н. 

Островского в 

театре. Судьба 

женщины в 

XIX веке и ее 

отражение в 

драмах А. Н. 

Островского 

(1823—1886) 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Особенности драматургии А. Н. Островского, историко-

литературный контекст его творчества. Секреты прочтения 

драматического произведения, особенности драматических 

произведений и их реализация в пьесе А.Н. Островского 

«Гроза»: жанр, композиция, конфликт, присутствие автора. 

Законы построения драматического произведения, 

современный взгляд на построение историй (сторителлинг, 

сценарии); основные узлы в сюжете пьесы. Город Калинов и 

его жители Противостояние патриархального уклада и 

модернизации (Дикой и Кулибин). Судьба женщины в XIX 

веке и ее отражение в драмах А. Н. Островского. Семейный 

уклад в доме Кабанихи. Характеры Кабанихи, Варвары и 

Тихона Кабановых в их противопоставлении характеру 

Катерины. Образ Катерины в контексте культурно-

исторической ситуации в России середины XIX века – 

«женский вопрос»: споры о месте женщины в обществе, ее 

предназначение в семье и эмансипации, отсутствие 

образования для девочек дворянского и мещанского 

сословия, типическое в ее образе 

Литературная критика произведения: Н.А. Добролюбов "Луч 

света в темном царстве" 

2 

Практические занятия: Инсценировка в малых группах 

эпизодов пьесы; подготовка информационной заметки о 

2 



18 

положении женщины мещанского сословия в обществе в 

середине 19 века (воспитание, доступ к образованию, работе, 

социальные роли и др.) в связи с судьбой героини пьесы 

Катерины («Гроза») (или Ларисы из «Бесприданницы») 

типична и вписывается в этот контекст. Написание текста 

информационной и публицистической заметки на основе 

художественного текста 

Тема 2.2 

Илья Ильич 

Обломов как 

вневременной 

тип и одна из 

граней 

национальног

о характера 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

А.И. Гончаров роман «Обломов». Образ Обломова: детство, 

юность, зрелость. Понятие «обломовщины» в романе А.И. 

Гончарова, «обломовщина» как имя нарицательное. Образ 

Обломова в театре и кино, в современной массовой культуре, 

черты Обломова в каждом из нас 

Литературная критика произведения: Н.А. Добролюбов " Что 

такое обломовщина?" 

2 

Практические занятия: Работа с избранными эпизодами из 

романа (чтение и обсуждение). Составить словарик 

непонятных и устаревших слов. Составить «Портрет Ильи 

Ильича Обломова в интерьере» по описанию в романе и 

своим впечатлениям, (реализация на выбор ученика: 

текстовое /цитатное описание; визуализация портрета в 

разных техниках: графика, аппликация, коллаж, 

видеомонтаж и т д.). Сочинение «Что от Обломова есть во 

мне?» 

2 

Тема 2.3 

Новый герой, 

«отрицающий 

всѐ», в романе 

И. С. 

Тургенева 

(1818 — 1883) 

«Отцы и дети» 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Творческая история, смысл названия. «Отцы» (Павел 

Петрович и Николай Петрович Кирсановы) и молодое 

поколение, специфика конфликта. Вечные темы в спорах 

«отцов и детей». Взгляд на человека и жизнь общества 

глазами молодого поколения. Понятие антитезы на примере 

противопоставления Евгения Базарова и Павла Петровича 

Кирсанова в романе: портретные и речевые характеристики. 

Нигилизм и нигилисты 

Литературная критика произведения Д. И. Писарева 

"Базаров" 

 

Практические занятия: Работа с избранными эпизодами 

романа (чтение, обсуждение) Написание рассказа о 

произошедшем споре от лица Павла Петровича или от лица 

Базарова и озаглавьте его (можно от лица Аркадия – 

свидетеля спора), встав на точку зрения персонажа и 

перечислив все темы, которые были в споре затронуты, и дав 

оценку от лица персонажа своему оппоненту (исходя из 

описания героев, которое вы читали ранее). рассказ о 

произошедшем споре от лица Павла Петровича или от лица 

Базарова и озаглавьте его (можно от лица Аркадия – 

свидетеля спора), встав на точку зрения персонажа и 

перечислив все темы, которые были в споре затронуты, и дав 

оценку от лица персонажа своему оппоненту (исходя из 

описания героев, которое вы читали ранее) 

2 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 

«Ты 

профессией 

астронома 

метростроевц

а не 

удивишь!..» 

Содержание учебного материала: 

Стереотипы, связанные с той или иной профессией, 

представления о будущей профессии. Социальный рейтинг и 

социальная значимость получаемой профессии, 

представления о ее востребованности и престижности (по 

материалам СМИ, электронным источникам, свидетельствам 

- ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 
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 профессионалов отрасли); правда и заблуждения, связанные 

с восприятием получаемой профессии: подготовка 

сообщения разного формата о стереотипах, заблуждениях, 

неверных представлениях, связанных в обществе с 

получаемой профессией и ее социальной значимостью. 

Практические занятия: «Обломов на службе»: работа с 

избранными эпизодами гл.5 ч.1. романа «Обломов». 

Написание текста в духе «ожидания / реальность» о том, как 

вы себе представляли обучение по профессии и каким оно 

оказалось на деле, а также какие заблуждения или 

стереотипы могут быть у людей, незнакомых с вашей 

будущей профессией изнутри, и какова она в реальности 

(каждый 2-4 предложения) с использованием 

противительных синтаксический конструкций (по аналогии с 

избранным эпизодом). Работа с инфоресурсами. поиск 

информации по теме «правда и заблуждения, связанные с 

восприятием получаемой профессии»; подготовка 

сообщения разного формата о стереотипах, заблуждениях, 

неверных представлениях, связанных в обществе с 

получаемой профессией и ее социальной значимостью; 

участие в дискуссии «Как люди моей профессии меняют мир 

к лучшему?» 

2 

Основное содержание 

Тема 2.4 

Люди и 

реальность в 

сказках М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

(1826—1889): 

русская жизнь 

в 

иносказаниях 

Содержание учебного материала 

Авторский замысел и своеобразие жанра литературной 

сказки. Сходство и различие сказок М.Е. Салтыкова-

Щедрина и русских народных сказок. Художественные 

средства: иносказание, гротеск, гипербола, ирония, сатира. 

Эзопов язык 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Работа с избранными эпизодами, подготовка инсценировки, 

иллюстраций; подготовка материала о биографии М. Е. 

Салтыкова-Щедрина в виде ленты времени / инфографики / 

презентации / видеоролика / постера / коллажа / подкаста или 

в др. оговоренном преподавателем формате и соотнесении 

фактов личной биографии с художественным творчеством 

писателя 

Тема 2.5 

Человек и его 

выбор в 

кризисной 

ситуации в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

«Преступлени

е и наказание» 

(1866) 

Содержание учебного материала 

Роман «Преступление и наказание»: образ главного героя. 

Причины преступления: внешние и внутренние. Теория, 

путь к преступлению, крушение теории, наказание, покаяние 

и «воскрешение». Роль образа Сони Мармеладовой, значение 

эпизода чтения Евангелия. «Двойники» Раскольникова: 

теория Раскольникова устами Петра Петровича Лужина и 

Свидригайлова. Значение эпилога романа, сон Раскольникова 

на каторге. Внутреннее преображение как основа изменения 

мира к лучшему. «Самообман Раскольникова» (крах теории 

главного героя в романе; бесчеловечность раскольниковской 

«арифметики»; антигуманность теории в целом). Ф.М. 

Достоевский и современность. Тезисы теории Раскольникова 

и признаки фашизма (в сопоставлении). Экранизации 

романа. Жизнь литературного героя вне романа: образ 

Раскольникова в массовой культуре: элементы сюжета, 

знаковые художественные детали в основе комиксов, 

карикатур и в др. текстовых и графических формах, 

мемориальные места, «маршрут»-экскурсия по местам, 

описанным в романе, и др. 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Практические занятия: Работа избранными эпизодами из 2 ОК 01, ОК 



20 

романа «Преступление и наказание» (чтение и обсуждение). 

Работа в малых группах (задания по выбору): подготовка 

материала о биографии Ф.М. Достоевского в виде ленты 

времени / презентации / видеоролика / постера / коллажа / 

подкаста или в др. оговоренном учителем формате и 

соотнесите факты личной биографии с художественным 

творчеством писателя; работа с информационными 

ресурсами и картами, подготовка иллюстраций  с вероятным 

маршрутом экскурсии по местам Петербурга, упомянутым в 

романе, и комментариев; написание текста-исследования 

«Почему Раскольников убивает?» (В. Набоков) или текста-

опровержения теории Раскольникова 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Тема 2.6 

Человек в 

поиске правды 

и любви: 

«любовь – это 

деятельное 

желание добра 

другому…» – 

в творчестве 

Л. Н. Толстого 

(1828—1910) 

Содержание учебного материала 

«Севастопольские рассказы» (1855) – непарадное 

изображение войны. «Диалектика души»: толстовский 

принцип психологического анализа. «Люцерн» (1857). 

Истоки проблематики и образов последующих произведений 

в рассказах и краткая формулировка толстовских идей. 

Роман-эпопея «Война и мир» (1869) (обзорно): история 

создания, истоки замысла, жанровое своеобразие, смысл 

названия, отражение нравственных идеалов Толстого в 

системе персонажей. «Мысль семейная» и «мысль 

народная». Роль народа и личности в истории. Экранизации 

романа. Духовные искания, публицистика, народные 

рассказы. Толстовство и толстовцы, отлучение от церкви. 

Музей Ясная Поляна. Значение фигуры Толстого для русской 

культуры 

4 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Практические занятия: Работа с избранными эпизодами из 

«Севастопольских рассказов» Л.Н. Толстого и рассказа 

«Люцерн» (чтение и обсуждение). Подготовка материала о 

биографии Л.Н. Толстого в виде ленты времени / 

презентации / видеоролика / постера / коллажа / подкаста или 

в др. оговоренном учителем формате. Работа с 

инфоресурсами: подготовка презентации / постер, коллаж / 

видеоролик или др. формате (по выбору) об истории 

создания романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. Толстого. 

Написание рецензии на экранизации «Войны и мира» 

2 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 

«Каждый 

должен быть 

величествен 

в своем 

деле»: пути 

совершенство

вания в 

профессии/ 

специальност

ь 

Содержание учебного материала: 

Рассказы и повести Н.С. Лескова 

Обобщение и систематизация знаний о профессиональном 

мастерстве. Знакомство с профессиональными журналами и 

информационными ресурсами, посвященными 

профессиональной деятельности. 

- ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Практические занятия: организация виртуальной выставки 

профессиональных журналов, посвященных разным 

профессиям; создание устного высказывания-рассуждения 

«Зачем нужно регулярно просматривать 

специализированный журнал …» 

2 

Основное содержание 

Тема 2.7 

Крестьянство 

как 

собирательны

й герой 

поэзии Н.А. 

Содержание учебного материала: 

Особенность лирического героя. Основные темы и идеи. 

Своеобразие решения образа и музы и темы поэта и поэзии. 

Утверждение крестьянской темы. Художественное 

своеобразие лирики Некрасова и еѐ близость к народной 

поэзии. Для чтения и изучения: «Калистрат», «Современная 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 
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Некрасова ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще 

мучимый страстию мятежной…», «Да, наша жизнь текла 

мятежно…», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая 

полоса», «Забытая деревня», «Школьник», «Песня 

Еремушке», «Элегия», «На смерть Добролюбова», «Поэт и 

гражданин», «Пророк», «На Волге», «Железная дорога», 

«Несжатая полоса», «Забытая деревня», «В дороге», 

«Тройка», «Вчерашний день часу в шестом…», «Я не люблю 

иронии твоей…», «О Муза! Я у двери гроба…», «Умру я 

скоро. Жалкое наследство…», «Родина», «Размышление у 

парадного подъезда», «Ты всегда хороша несравненно…», 

«Мы с тобой бестолковые люди…», «Безвестен я. Я вами не 

стяжал…», «Внимая ужасам войны…», «Надрывается сердце 

от муки…», «О погоде», «Муза» (Нет, музы ласково поющей 

и прекрасной…) и др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

(1866) (обзорно). Эпопея крестьянской жизни: замысел и его 

воплощение. Фольклорная основа поэмы. Легенда об 

атамане Кудеяре 

Практические занятия: чтение и анализ стихотворений; 

подготовка сообщения / презентации / ролика / подкаста или 

др. формате (по выбору) о тех поэтических текстах Н.А. 

Некрасова, которые впоследствии стали народными 

песнями, ответив на вопрос, почему его тексты легко 

превращаются в песни. Работа с инфоресурсами: сообщение 

о легендарном сюжете об атамане Кудеяре в фольклоре и его 

воплощении в поэме Некрасова 

2 

Тема 2.8 

Человек и мир 

в зеркале 

поэзии. Ф.И. 

Тютчев и А.А. 

Фет 

Содержание учебного материала: 

Основные темы и художественное своеобразие лирики 

Тютчева, бурный пейзаж как доминанта в художественном 

мире Тютчева. Для чтения и изучения: Ф.И. Тютчев: «Наш 

век», «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…» «О, как 

убийственно мы любим…», «Фонтан», «Чему бы жизнь нас 

не учила…», «Осенний вечер», «Не рассуждай, не 

хлопочи…», «Я встретил вас…», «Два голоса», «Еще земли 

печален вид…», «Она сидела на полу…», «Есть в осени 

первоначальной…», «Полдень», «Предопределение», «Весь 

день она лежала в забытьи…», «Когда дряхлеющие силы…», 

«Как хорошо ты, о море ночное…», «О чѐм ты воешь, ветр 

ночной?» и др. 

Основные темы и художественное своеобразие лирики А.А. 

Фета, идиллический пейзаж. Для чтения и изучения: А.А. 

Фет. «Целый мир от красоты», «Кому венец, богине ль 

красоты…», «Поэтам», «Как беден наш язык», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Что за ночь! Прозрачный воздух 

скован», «Весенний дождь…», «Какая ночь, как воздух 

чист…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще майская 

ночь», «Заря прощается с землею…», «Еще весны душистой 

нега…», «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад…», «Я тебе ничего не скажу…», 

«Это утро, радость эта…», «Первый ландыш», «Смерть» и 

др. 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Практические занятия: чтение и анализ стихотворений; 

подготовка литературно-музыкальной композиции на стихи 

поэтов и подбор иллюстративного материала 

2 

Тема 2.9 

Проблема 

ответственнос

Содержание учебного материала: 

Малая проза А.П. Чехова. «Дом с мезонином». «Рассказ 

старшего садовника». Человек и общество. Психологизм 

 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 
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ти человека за 

свою судьбу и 

судьбы 

близких ему 

людей в 

рассказах А.П. 

Чехова 

(1860—1904) 

прозы Чехова: лаконичность повествования и скрытый 

лиризм. Пьеса «Вишнѐвый сад» (1903). Новаторство Чехова-

драматурга: своеобразие конфликта и системы персонажей, 

акцент на внутренней жизни персонажей, нарушение 

жанровых рамок. Сколько стоит вишневый сад: историко-

культурные сведения. Эволюция драматургии второй 

половины XIX – начала XX века: от Островского к Чехову. 

Особенности чеховских диалогов. Речевые и портретные 

характеристики персонажей 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Практические занятия: Инсценировка избранных эпизодов 

пьесы. Подготовка и участие в дискуссии «Как человек 

может влиять на окружающий мир и менять его к лучшему?» 

Работа с инфоресурсами: определение теории малых дел и 

соотнесение определения с содержанием рассказа. 

Написание речи в защиту одной из позиций, высказанных в 

«Рассказе старшего садовника» или написание рецензии на 

экранизацию «Вишневого сада» 

2 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 

Как написать 

резюме, 

чтобы найти 

хорошую 

работу 

Содержание учебного материала 

Роль профессии в положении человека в социуме. 

Резюме как описание способностей человека, которые 

делают его конкурентоспособным на рынке труда. Цель 

резюме – привлечь к себе внимание работодателя при 

первом, как привило, заочном знакомстве, произвести 

благоприятное впечатление и побудить пригласить вас на 

личную встречу. Как презентовать себя в резюме, чтобы 

выглядеть в глазах работодателя именно таким сотрудником, 

каков ему необходим. Резюме – официальный документ, 

правила написания которого регламентированы 

руководством по делопроизводству. Структура резюме. 

Резюме действительное и резюме проектное 

- ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Практические занятия: Отличие нормативных документов 

от видов текстов (сопоставление фрагмента из 

художественного текста и официальных документов). 

Понятие о резюме. Работа с образцовым документом 

резюме. Составление своего действительного резюме (по 

аналогии с образцовым текстом) Взаимопроверка 

составленных резюме. Понятие о проектном резюме 

2 

Основное содержание 

Раздел 3. 

«Человек в поиске прекрасного»: Русская литература рубежа XIХ-ХХ 

веков в контексте социокультурных процессов эпохи 

16  

Тема 3.1 

Мотивы 

лирики и 

прозы И. А. 

Бунина 

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953). Факты биографии. 

Первый русский писатель – лауреат Нобелевской премии по 

литературе  

«Листопад», «Вечер», «Одиночество», «Не устану воспевать 

вас, звезды!..», «Последний шмель», «Слово», «Поэту» 

(другие – по выбору учителя).  

Лирика. Философичность, психологизм и лиризм поэзии 

Бунина. Прославление «любви и радости бытия». Пейзажная 

лирика. Тема одиночества. Тема поэтического труда.  

Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»; 

рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»; цикл 

рассказов «Темные аллеи» (два рассказа – по выбору 

учителя) 

Проза И. А. Бунина. Мотив запустения и увядания 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 
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дворянских гнезд, образ «Руси уходящей».  Судьба мира и 

цивилизации в осмыслении писателя. Тема трагической 

любви в рассказах Бунина. Традиции русской классической 

поэзии и психологической прозы в творчестве Бунина, 

Новаторство поэта 

Психологизм бунинской прозы. Пейзаж. Особенности языка: 

«живопись» словом, детали-символы, сочетание различных 

пластов лексики 

Тема 3.2 

Традиции 

русской 

классики в 

творчестве А. 

И. Куприна 

Александр Иванович Куприн (1870–1938) Сведения из 

биографии. 

Повесть «Олеся». Тема «естественного человека» в повести. 

Мечты Олеси и реальная жизнь ее окружения. Трагизм 

любови героини. Осуждение пороков общества.  

Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета. Герои 

о сущности любви. Трагическая история любви Желткова. 

Развитие темы «маленького человека» в рассказе. Смысл 

финала. Символический смысл заглавия, роль эпиграфа. 

Авторская позиция. Традиции русской классической 

литературы в прозе Куприна. «Гранатовый браслет» в кино 

(А. Роом, 1964) 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Тема 3.3 

Герои 

М. Горького в 

поисках 

смысла жизни 

Содержание учебного материала 

Максим Горький (1868–1936). Сведения из биографии 

(актуализация и обобщение ранее изученного).  

Рассказ-триптих «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 

рассказов Горького. Проблема героя. Особенности 

композиции рассказа. Независимость и обреченность 

Изергиль. Индивидуализм Ларры. Подвиг Данко. Величие и 

бессмысленность его жертвы. Смысл противопоставления 

героев.  

Пьеса «На дне». «На дне» как социально-философская 

драма. Смысл названия пьесы. Система и конфликт 

персонажей. Обреченность обитателей ночлежки. Старик 

Лука и его жизненная философия. Спор о назначении 

человека. «Три правды» в пьесе и их трагическая 

конфронтация. Роль авторских ремарок, песен, цитат. 

Неоднозначность авторской позиции. М. Горький и 

Художественный театр. Сценическая история пьесы «На 

дне» 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Практические занятия: Противопоставление героя-

индивидуалиста и героя-альтруиста. Социально-

философская пьеса. Чтение по ролям фрагментов пьесы. 

Спор о человеке. «Три правды» в пьесе: в чем отличие? 

Неоднозначность авторской позиции. Песни и цитаты как 

составляющие языка пьесы.  

2  

Тема 3.4 

Серебряный 

век: общая 

характеристик

а и основные 

представители 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

От реализма – к модернизму 

Серебряный век: происхождение и смысл определения. 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 

Предпосылки возникновения. Классификация литературных 

направлений: от реализма – к модернизму. Диалог с 

классикой как «средство развития, обогащения» новых 

направлений. Основные модернистские направления. 

Символизм. Идея двоемирия и обновление художественного 

языка: расширение значения слова. Поэты-символисты: 

В. Брюсов («Творчество»); К. Бальмонт («Я – изысканность 

русской медлительной речи…»); А. Белый («Раздумье»). 

Акмеизм. Возвращение к «прекрасной ясности». 
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Предметность тематики и образов, точность слова. Поэты-

акмеисты: Н. Гумилев («Жираф»); С. Городецкий («Береза»). 

Футуризм. Эпатажность и устремленность в будущее. 

Разрыв с традицией. Попытка создать «новый стиль. 

Приоритет формы над содержанием, эпатаж. Поиски в 

области языка, словотворчество. Поэты-футуристы: 

И. Северянин («Эпилог», «Авиатор»); В. Хлебников 

(«Заклятие смехом»). Серебряный век в кино и театре.  

Культура авангарда в современной массовой культуре 

Андреев Леонид Николаевич (1971-1919). Родоначальник 

русского экспрессионизма. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, "Иуда Искариот", 

"Большой шлем" и другие  

Чтение и исполнение поэтических произведений, 

сопоставление различных методов создания 

художественного образа, стилизация 

Тема 3.5 

А. Блок. 

Лирика. 

Поэма 

«Двенадцать» 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Александр Александрович Блок (1880–1921). Сведения из 

биографии поэта.  

«Вхожу я в темные храмы…», «Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «Балаган», «О, я 

хочу безумно жить…». Лирика Блока – «трилогия 

вочеловечения». Ранние стихи: мистицизм, идеал мировой 

гармонии. Любовь как служение и возношение. «Страшный 

мир» в лирике Блока. Тема трагической любви. Образ 

Родины: ее прошлое и настоящее. Новаторство в 

воплощении и интерпретации образа России. Тема 

призвания поэта. Музыкальность, экспрессивность как 

художественная особенность поэтической речи Блока. Песни 

и романсы на стихи поэта. 

Поэма «Двенадцать». Проблематика, сюжет и композиция. 

«Рождение будущего в пожаре и крови»: образ революции. 

Образ «двенадцати». Образ Христа и неоднозначность его 

интерпретации. Символика образов. Антитеза. Полифонизм 

поэмы. Поэма в живописи и на сцене 

Тема 3.6 

Поэтическое 

новаторство 

В. Маяковског

о 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930) Трагедия 

горлана-главаря (факты биографии). 

«Послушайте!», «Лиличка!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «А вы могли 

бы?», «Юбилейное», «Сергею Есенину»  

Лирика. Маяковский и футуризм. Ранняя лирика поэта. Сила 

личности и незащищенность лирического героя перед 

пошлостью, нелюбовью, рутинностью. Мотив одиночества, 

любви и смерти. Поэт и революция. Сатира Маяковского. 

Тема поэта и поэзии. Поэтическое новаторство Маяковского 

(ритмика, рифма, строфика и графика стиха, неологизмы, 

гиперболичность). Своеобразие жанров и стилей лирики 

поэта. Стихи поэта в современной массовой культуре  

Поэма-триптих «Облако в штанах». Образ лирического 

героя-бунтаря и его возлюбленной. Новаторское открытие 

Маяковского в жанре поэмы: усиление лирического начала 

(превращение поэмы в лирический монолог). Особенности 

рифмовки 

Тема 3.7 Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 
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Драматизм 

судьбы поэта 

С. А. Есенин 

Сергей Александрович Есенин (1895–1925)  

(«Гой ты, Русь моя родная!», «Тебе одной плету венок…», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Неуютная жидкая 

лунность…»; «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом…», 

«Русь советская», «Письмо к матери»; «Отговорила роща 

золотая…», «Собаке Качалова»; «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Письмо к женщине», «Не 

жалею, не зову, не плачу…». 

Чувство Родины – основное в творчестве Есенина. Образ 

родной деревни, ее судьба в ранней и поздней лирике поэта. 

Посвящение матери. Особая связь природы и человека. 

Любовная тема. Исповедальность лирики: отражение потерь 

и обретений на дороге жизни. Самобытность поэзии Есенина 

(народно-песенная основа, музыкальность). Есенин на сцене, 

в кино и музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Практические занятия Работа с поэтическими 

произведениями С. Есенина – выразительное чтение, 

исполнение, составление визуальных и музыкальных 

композиций 

Раздел 4  

«Человек перед лицом эпохальных потрясений»: Русская литература 20-

40-х годов ХХ века 

12  

Тема 4.1 

Исповедально

сть лирики 

М. И. Цветаев

ой 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) Сведения из 

биографии.  

«Роландов Рог», «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Куст», 

«Тоска по родине! Давно…», «Вчера еще в глаза глядел…», 

«Идешь на меня похожий…», «Все рядком лежат…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «У тонкой 

проволоки над волной овсов…» (из цикла «Ахматовой»)  

Исповедальность поэзии Цветаевой. Необычность образа 

лирического героя. Основные темы творчества: тема поэта; 

тема тоски по родине, бесприютности; тема жизни и смерти; 

тема «влюбленности» в творчество поэтов-современников 

Живописность и музыкальность образов. Особенности 

поэтического синтаксиса. Жизнь и творчество М. Цветаевой 

в кино и музыке 

Практические занятия -  

Тема 4.2 

Андрей 

Платонов. 

«Усомнивший

ся Макар» 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899–

1951) Сведения из биографии.  

Повесть «Усомнившийся Макар». И. Сталин о произведении 

А. Платонова. Повесть как акт гражданского мужества 

писателя. Смысл названия произведения. Мотив странствия 

как способ раскрытия идеи повести. Образ главного героя. 

Сомнения и причины его сомнений.  Макар – «природный», 

«сокровенный» человек. Жанровое своеобразие повести. 

Необычность языка и стиля писателя (произвол в сочетании 

слов, «неправильности», избыточность языка, речь героев в 

соответствии со стандартами эпохи и др.) 

Практические занятия: Анализ ключевых эпизодов 

повести. Работа над характеристикой героя как 

«сокровенного человека» (развитие понятия). 

Лингвистический анализ фрагментов повести с целью 

наблюдения над стилем и языком А. Платонова 
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Тема 4.3 

Вечные темы 

в поэзии 

А. А. Ахматов

ой 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) Сведения из 

биографии.  

«Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Смятение», «Под крышей промерзшей пустого 

жилья…», «Муза», «Муза ушла по дороге…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…» 

Лирика. Основные темы лирики Ахматовой: любовь как 

всепоглощающее чувство, как мука; тема творчества; 

гражданская тема; пушкинская тема. 

Поэма «Реквием». Памятник страданиям и мужеству.  

Трагический пафос произведения. Жанр и композиция 

поэмы. Смысл названия. Образ лирической героини. Эпилог 

поэмы: личная трагедия героини и общенародное горе. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Тема исторической 

памяти. Аллюзии и реминисценции в произведении. Жизнь и 

творчество А. Ахматова в кино и музыке 

Практические занятия –  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 

«Вроде 

просто найти 

и расставить 

слова»: стихи 

для людей 

моей 

профессии/ 

специальност

и 

Содержание учебного материала 

Роль поэзии в жизни человека любой профессии. Общение с 

поэзией как способ эстетического обогащения своей 

духовной сферы, постижения общечеловеческих ценностей, 

развитие способности к творческой деятельности. Путь к 

пониманию поэзии – это чтение, обсуждение, интерпретация 

(вербальная/невербальная) стихов разных поэтов в поисках 

«своего» 

- ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

ПК
2
… 

Практические занятия: участие в деловой игре «В 

издательстве», в процессе которой составляется мини-

сборник стихов поэтов серебряного века для определенной 

аудитории – своих сверстников, людей «своей» профессии. 

Написание аннотации к сборнику 

2 

Основное содержание 

Тема 4.4 

«Изгнанник, 

избранник»: 

М. А. Булгаков 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) «Изгнанник, 

избранник»: сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного)  

Роман «Мастер и Маргарита». История создания и издания 

романа. Жанр и композиция: прием «роман в романе». 

Библейский и бытовой уровни повествования. Реальность и 

фантастика (литературная среда Москвы; Воланд и его 

свита). Сатира. Основные проблемы романа: проблема 

предательства, проблема творчества и судьбы художника, 

проблема нравственного выбора. Тема идеальной любви 

(история Маргариты). Финал романа. Экранизации романа.       

или  

роман «Белая гвардия». История создания произведения. 

Смысл названия. Эпиграфы. Жанр и композиция. Система 

образов. Образ Дома и Города в вихре Гражданской войны. 

Нравственный выбор героев в эпоху распри и раздора. Честь 

как главное качество человека. Смысл финала. Литературные 

ассоциации в романе. Сценическая и киноистория романа 

Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». Уровни 

повествования. Реальность и фантастика. Сатира в романе. 
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Финал романа 

Тема 4.5 

М. А. Шолохо

в. Роман-

эпопея «Тихий 

Дон» 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) Сведения из 

биографии (с обобщением ранее изученного). Лауреат 

Нобелевской премии по литературе  

Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). История 

создания. Смысл названия. Жанр произведения.  Герои 

романа-эпопеи о всенародной трагедии. Семья Мелеховых. 

Образ Григория Мелехова. Любовь в его жизни. Герой в 

поисках своего пути среди «хода истории». Финал романа-

эпопеи. Проблема гуманизма в произведении. Полемика 

вокруг авторства. Киноистория романа 

Практические занятия Работа с эпизодами из выбранных 

глав 

2 

Раздел 5 

«Поэт и мир»: Литературный процесс в России 40-х – середины 50-х годов 

ХХ века 

4  

Тема 5.1 

«Дойти до 

самой сути»: 

Б. Пастернак. 

Исповедально

сть лирики 

А. Г. 

Твардовского 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) Сведения из 

биографии. Лауреат Нобелевской премии по литературе  

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Про эти стихи», «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Любить иных – 

тяжелый крест…», «Никого не будет в доме…», «Снег 

идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Про эти стихи», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути…»,«Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Любить иных – тяжелый крест…», «Никого не будет в 

доме…», «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть 

знаменитым некрасиво…» 

Лирический герой поэзии: сложность его настроения, 

жизнеощущения. Тема поэтического творчества, стремление 

к простоте. Судьба творца в поэзии. Любовная лирика.  

Стремление поэта «дойти до самой сути» явлений. Человек, 

природа и время в лирике. Христианские мотивы. 

Особенность поэтики: сочетание бытовых деталей и 

образов-символов, философская глубина. Песни 

современных бардов на стихи поэта. 

Александр Трифонович Твардовский (1910–1970) Сведения из 

биографии (с обобщением ранее изученного) 

«Дробиться рваный цоколь монумента…», «Памяти 

матери», «Я убит подо Ржевом…», «Я знаю: никакой моей 

вины…», «В тот день, когда окончилась война…», «Вся суть 

в одном единственном завете…», «Признание», «О сущем» 

«Стихи неслыханной искренности и откровенности». 

Исповедальность лирических произведений. Темы, образы и 

мотивы. Тема памяти, тема войны, тема творчества в лирике 

поэта. Мотив служения народу, отечеству 

Практические занятия: Анализ стихов Б. Пастернака, 

посвященных ведущим темам в лирике поэта: творчество, 

любовь, человек, время, природа и др. работа над 

характеристикой лирического героя, особенностями поэтики 

(философская глубина, образы-символы, бытовые детали). 

Анализ стихов А. Твардовского (тема войны, тема родного 

дома). Выявление основных мотивов 

2 

Раздел 6 12  
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«Человек и человечность»: Основные явления литературной жизни 

России конца 50-х – 80-х годов ХХ века 

Тема 6.1 

Тема Великой 

Отечественно

й войны в 

литературе 

Содержание учебного материала 6 

 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Поэзия и драматургия Великой Отечественной войне.  

«Лейтенантская проза»: В. П. Астафьев, Ю. В. Бондарев, 

В. В. Быков, Б. Л. Васильев, К. Д. Воробьев, В. Л. 

Кондратьев и др. (обзор прозы «молодых» лейтенантов) 

Проблема нравственного выбора на войне 

Василий Владимирович Быков (1924–2003)  

Повесть «Сотников». Человек в экстремальной ситуации, на 

пороге смерти. Стремление к самосохранению (Рыбак) – и 

сохранение человеческого достоинства, духовный подвиг 

(Сотников).      

Виктор Петрович Астафьев (1924–2001). Традиции и 

новаторство писателя в изображении войны. 

Рассказ «Связистка». Мотив испытания войной на войне и 

после войны. Герои рассказа. Дилемма нравственного 

выбора между «воинским долгом и человеческой жизнью». 

Тема покаяния, ответственности за каждый свой поступок  

Фадеев Александр Александрович (1901-1956)  

«Молодая гвардия» Герои рассказа. Дилемма нравственного 

выбора между долгом и жизнью 

4 

Практические занятия: Анализ произведений разных 

писателей, посвященных проблеме выбора на войне: 

самосохранение или сохранение человеческого достоинства. 

Сравнительная характеристика двух героев, двух выборов. 

Дискуссия «Что важнее воинский долг или человеческая 

жизнь?» 

Чтение и анализ выбранных стихотворений и эпизодов из 

выбранных пьес 

2 

Тема 6.2 

Тоталитарная 

тема в 

литературе 

второй 

ХХ века 

Содержание учебного материала 2  

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

В. Т. Шаламов «Колымские рассказы» (по выбору учителя) 

Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) Сведения из 

биографии (с обобщением ранее изученного).  Лауреат 

Нобелевской премии по литературе.  

Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Общественный резонанс, вызванный произведением. 

История создания повести. Лагерный мир в произведении. 

Образ главного героя. Устойчивость и приспособленность   

Ивана Денисовича к жутким условиям лагерной жизни. 

«Счастливый день» в жизни героя. Черты национального 

характера в образе Шухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Практические занятия Изучение приемов создания образа 

в повести «Один день Ивана Денисовича»: детали портрета, 

ночные пейзажи, связанные с героем, речь и поступки и др. 

Экранизация повести 

Тема 6.3 Содержание учебного материала 2  
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Социальная и 

нравственная 

проблематика 

в литературе 

второй 

половины ХХ 

века 

Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) 

Повесть «Прощание с Матерой». Связь творчества писателя 

с экологическими проблемами. Народ, его история, его земля 

в произведении. Образы «старинных старух». Утрата 

нравственных ценностей молодым поколением. Символика в 

повести. Позиция автора. Фильм «Прощание» (1981) – драма 

Э. Климова и Л. Шепетко по мотивам распутинской повести.  

Василий Макарович Шукшин (1929–1974) 

Рассказы «Микроскоп», «Срезал». Герои-чудики. Восприятие 

их окружающими. Стремление Андрея Ерина 

(«Микроскоп») сделать «людям как лучше». 

Неоднозначность шукшинских чудиков. Глеб Капустин 

(«недобрый» чудик) и городской гость («Срезал»). 

Противостояние интеллигенции и народа. Поэтика 

рассказов: анекдотичность, характеристичный диалог, 

открытый финал 

 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Практические занятия: Чтение и анализ фрагментов 

повести В. Распутина. Выявление основных нравственных 

проблем (верность заветам предков, преданность родной 

земле, проблема отцов и детей, проблема экологии и др.). 

Характеристика образов «старинных старух», 

представителей молодого поколения). Символика в повести. 

«Герой-чудик» В. Шукшина и «маленький человек» в 

литературе Х1Х века: сходство и отличие (составление 

таблицы). Речевая характеристика героев, открытый финал 

шукшинских произведений 

2 

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 

«Говори, 

говори…»: 

диалог как 

средство 

характеристи

ки человека 

Содержание учебного материала 

Вербальные средства коммуникации в ситуациях бытового, 

делового и профессионального общения. Отличие 

профессионального диалога от делового, бытового. 

Стилистические группы слов. Роль диалога в 

профессиональной деятельности. Требования к 

профессиональному диалогу   

- ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

 

Практические занятия: создание проблемной ситуации: 

нужен ли профессиональный диалог? Чтение и анализ 

диалогов; создание рекомендаций к составлению 

профессионального диалога; работа (в парах) над созданием 

«профессионального диалога» (в соответствии с будущей 

профессией/специальностью) в различных ситуациях: 

специалист – руководитель», «клиент – специалист», 

«специалист – специалист» 

2 

Основное содержание 

Раздел 7 

«Людей неинтересных в мире нет»:  Литература с середины 1960-х годов 

до начала ХХI века 

4 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Тема 7.1 

Лирика: 

проблематика 

и образы 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Развитие традиционных тем русской лирики: тема 

творчества, тема любви, гражданского служения, тема 

войны, единство человека и природы. Культурный контекст 

лирики. Поэтические искания. 

Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) Лауреат 

Нобелевской премии по литературе 
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«В деревне Бог живет по углам…», «Пилигримы», 

«Воротишься на родину. Ну что ж», «Стансы», 

«Postsciptum» («Как жаль, что тем, чем стала для меня…»), 

«Ниоткуда с любовью надцатого мартобря…», «Конец 

прекрасной эпохи», «Пятая годовщина», «На столетие 

Анны Ахматовой», «Рождественская звезда», «Не выходи из 

комнаты…» (по выбору учителя) 

Культурно-исторический и литературный контекст поэзии 

Бродского. Автобиографические мотивы. Проблемно-

тематическое многообразие лирики поэта. Тема 

изгнанничества, одиночества, вечной разлуки, тема любви, 

тема памяти, христианская тема. Философские темы (жизнь 

и смерть, свобода настоящая и свобода мнимая). 

Особенности стиха. Стихи поэта, места, связанные с его 

жизнью, в современной массовой культуре 

Давид Самуилович Самойлов (Давид Самуилович Кауфман) 

(1920–1990) Поэт, влюбленный в жизнь. «Сороковые, 

роковые…», «Если вычеркнуть войну…» «Семен Андреич»; 

«Дай выстрадать стихотворенье!..», «Стих небогатый, 

суховатый…», «Пестель, поэт и Анна»; «Конец Пугачева»; 

«Названья зим», «Мне снился сон жестокий…»; «Двор моего 

детства»; «Болдинская осень», «Рождество Александра 

Блока»; «Память» (по выбору учителя) 

«Все есть в стихах – и то и это…»: открытость любым 

темам, культурным традициям, духовным веяниям. 

Тематическое, жанровое, интонационное разнообразие 

самойловской поэзии. Пять основных тем: война, 

творчество, история, любовь, Москва. Диалоги с русской 

поэзией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия Исполнительский практикум, 

работа с образным и эмоциональным строем лирических 

произведений И. Бродского, Д. Самойлова – создание 

собственных визуальных, пластических, музыкальных 

композиций 

Тема 7.2 

Драматургия: 

традиции и 

новаторство 

Содержание учебного материала 

Александр Валентинович Вампилов (1937–1972) 

«Провинциальные анекдоты» (две одноактные пьесы: 

«История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом»). 

Трагикомическая дилогия с глубоким смыслом. Распад 

нравственного сознания как проблема общества. 

«Гостиничный» мир как особое, случайное, временное 

пространство для героев. Морализм бюрократа Калошина и 

его последствия. Нравственная невменяемость героя как итог 

комедии. Гоголевские мотивы в пьесе. («История с 

метранпажем») 

«Двадцать минут с ангелом» – тест на способность к 

великодушию. Конфликт бездушного мира и бескорыстия. 

Символичность названия пьесы. Сценическая история пьесы 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Драматизация: разыгрывание одной из частей двухактной 

пьесы А. Вампилова. Нравственные проблемы в 

произведении. Символичность названия пьесы 

Раздел 8.  

Литература второй половины XX - начала XXI века 

4  

Тема 8.1. 

Проза 

второй 

половины XX 

Рассказы, повести, романы (по одному произведению не 

менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. 

Абрамов ("Братья и сестры" (фрагменты из романа), повесть 

"Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести "Пегий пес, 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 
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- начала XXI 

века 

бегущий краем моря", "Белый пароход" и другие); В.И. 

Белов (рассказы "На родине", "За тремя волоками", 

"Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов ("Верный 

Руслан"); Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из 

Чегема" (фрагменты), философская сказка "Кролики и 

удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный 

дневник", "Поморка", "Во сне ты горько плакал" и другие); 

В.О. Пелевин (роман "Жизнь насекомых" и другие); Захар 

Прилепин (роман "Санькя" и другие); А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие (повесть "Пикник на обочине" и другие); Ю.В. 

Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь", "Дом на 

набережной" и другие); В.Т. Шаламов ("Колымские 

рассказы", например, "Одиночный замер", "Инжектор", "За 

письмом" и другие) и другие. 

ОК 09 

Тема 8.2. 

Поэзия и 

драматургия 

второй 

половины XX 

- начала XXI 

века 

Стихотворения по одному произведению не менее чем двух 

поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. 

Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 

других. 

Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). 

Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. 

Вампилов "Старший сын"; Е.В. Гришковец "Как я съел 

собаку"; К.В. Драгунская "Рыжая пьеса" и другие. 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Раздел 9. 

Литература народов России 

2  

Тема 9.1 

Поэзия и 

проза народов 

России 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее трех 

произведений по выбору). Например, рассказ Ю.  Рытхэу 

«Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», повести 

Ю.  Н. Шесталова «Синий ветер Каслания», «Когда качало 

меня солнце» и др.; стихотворения Г.  Айги, Р.  Гамзатова, 

М.  Джалиля, М.  Карима, Д.  Кугультинова, К.  Кулиева, 

Г.  Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К.  Хетагурова и 

др. 

Раздел 10 

Зарубежная литература второй половины XIX-ХХ века 

6  

Тема 10.1 

Основные 

тенденции 

развития 

зарубежной 

литературы 

и «культовые» 

имена 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

Рэй Брэдбери (1920–2012). Научно-фантастические рассказы 

«И грянул гром», «Вельд»  

Рассказы-предупреждения. Роль цивилизации, технологий в 

судьбе человека и общества. Психологизм рассказов. 

Ответственность настоящего перед будущим («эффект 

бабочки» – «И грянул гром»). Переплетение разных тем (тема 

отцов и детей, детской жестокости, влияния технологий на 

жизнь человека – «Вельд»). Сочетание сказки и фантастики 

Эрнест Хемингуэй (1899–1961). Новелла «Кошка под 

дождем». Особая атмосфера произведения и способы ее 

создания. Герои новеллы. Отношения между ними: «диалог 

глухих». Символика сцены с кошкой: незнакомый человек 

способен почувствовать и понять другого лучше, чем 

близкие люди 

Практические занятия: Зарубежная поэзия и драматургия 

второй XIX и XX века 

Драматизация: разыгрывание одного из эпизодов выбранного 

произведения, чтение и анализ стихотворений 

2 
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Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 

«Прогресс – 

это форма 

человеческог

о 

существован

ия»: 

профессии в 

мире НТП 

Содержание учебного материала 

Научно-технический прогресс и человечество. Зависимость 

цивилизации от современных технологий. Проблемы 

человека и общества, связанные с научно-техническим 

прогрессом (рассуждение с опорой на текст). 

Ответственность ученого за свои научные открытия. Наука – 

двигатель прогресса. Возможно ли остановить прогресс? 

Профессии в мире НТП: у всех ли профессий есть будущее. 

Профессии, «рожденные» НТП в последние десятилетия 

- ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

 

Практические занятия: 2  

Всего: 108  

 

2.4. Содержание разделов учебной дисциплины  

 

2.4.1. Занятия лекционного типа 
№ 

п/п 

Наименование  

раздела/темы 

Содержание раздела Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 Введение Специфика литературы как вида искусства и ее место в 

жизни человека. Связь литературы с другими видами 

искусств 

У, Т 

2 Раздел 1.Человек и 

его время: классики 

первой половины 

XIX века и 

знаковые образы 

русской культуры 

Пушкинский биографический миф. Произведения 

Пушкина в других видах искусства (живопись, музыка, 

кино и др.) Памятники Пушкину, топонимы и другие 

способы мемориализации его имени. Пушкин и 

современность, образы Пушкина в массовой культуре: 

эмблематичность его портретов, знаковость имени, 

Пушкин и герои его произведений в других видах искусств 

(музыка, живопись, театр, кино, анимация) и в продукции 

массовой культуры, массмедиа, в произведениях массовой 

культуры: комиксах, карикатурах, граффити, товарных 

знаках, рекламе и др. графических формах 

У, Т 

3 Раздел 2 Вопрос 

русской литературы 

второй половины 

XIX века: как 

человек может 

влиять на 

окружающий мир и 

менять его к 

лучшему? 

Особенности драматургии А. Н. Островского, историко-

литературный контекст его творчества. Секреты прочтения 

драматического произведения, особенности 

драматических произведений и их реализация в пьесе А.Н. 

Островского «Гроза»: жанр, композиция, конфликт, 

присутствие автора. Законы построения драматического 

произведения, современный взгляд на построение историй 

(сторителлинг, сценарии); основные узлы в сюжете пьесы. 

Город Калинов и его жители Противостояние 

патриархального уклада и модернизации (Дикой и 

Кулибин). Судьба женщины в XIX веке и ее отражение в 

драмах А. Н. Островского. Семейный уклад в доме 

Кабанихи. Характеры Кабанихи, Варвары и Тихона 

Кабановых в их противопоставлении характеру Катерины. 

Образ Катерины в контексте культурно-исторической 

ситуации в России середины XIX века – «женский 

вопрос»: споры о месте женщины в обществе, ее 

предназначение в семье и эмансипации, отсутствие 

образования для девочек дворянского и мещанского 

сословия, типическое в ее образе. Литературная критика 

произведения: Н.А. Добролюбов "Луч света в темном 

царстве". А.И. Гончаров роман «Обломов». Образ 

У, Т 
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Обломова: детство, юность, зрелость. Понятие 

«обломовщины» в романе А.И. Гончарова, «обломовщина» 

как имя нарицательное. Образ Обломова в театре и кино, в 

современной массовой культуре, черты Обломова в 

каждом из нас. Литературная критика произведения: Н.А. 

Добролюбов " Что такое обломовщина?" Авторский 

замысел и своеобразие жанра литературной сказки. 

Сходство и различие сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина и 

русских народных сказок. Художественные средства: 

иносказание, гротеск, гипербола, ирония, сатира. Эзопов 

язык. Роман «Преступление и наказание»: образ главного 

героя. Причины преступления: внешние и внутренние. 

Теория, путь к преступлению, крушение теории, 

наказание, покаяние и «воскрешение». Роль образа Сони 

Мармеладовой, значение эпизода чтения Евангелия. 

«Двойники» Раскольникова: теория Раскольникова устами 

Петра Петровича Лужина и Свидригайлова. Значение 

эпилога романа, сон Раскольникова на каторге. Внутреннее 

преображение как основа изменения мира к лучшему. 

«Самообман Раскольникова» (крах теории главного героя в 

романе; бесчеловечность раскольниковской «арифметики»; 

антигуманность теории в целом). Ф.М. Достоевский и 

современность. Тезисы теории Раскольникова и признаки 

фашизма (в сопоставлении). Экранизации романа. Жизнь 

литературного героя вне романа: образ Раскольникова в 

массовой культуре: элементы сюжета, знаковые 

художественные детали в основе комиксов, карикатур и в 

др. текстовых и графических формах, мемориальные 

места, «маршрут»-экскурсия по местам, описанным в 

романе, и др.  «Севастопольские рассказы» (1855) – 

непарадное изображение войны. «Диалектика души»: 

толстовский принцип психологического анализа. 

«Люцерн» (1857). Истоки проблематики и образов 

последующих произведений в рассказах и краткая 

формулировка толстовских идей. 

Роман-эпопея «Война и мир» (1869) (обзорно): история 

создания, истоки замысла, жанровое своеобразие, смысл 

названия, отражение нравственных идеалов Толстого в 

системе персонажей. «Мысль семейная» и «мысль 

народная». Роль народа и личности в истории. 

Экранизации романа. Духовные искания, публицистика, 

народные рассказы. Толстовство и толстовцы, отлучение 

от церкви. Музей Ясная Поляна. Значение фигуры 

Толстого для русской культуры 

4 Раздел 3.«Человек в 

поиске 

прекрасного»: 

Русская литература 

рубежа XIХ-ХХ 

веков в контексте 

социокультурных 

процессов эпохи 

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953). Факты биографии. 

Первый русский писатель – лауреат Нобелевской премии 

по литературе  «Листопад», «Вечер», «Одиночество», «Не 

устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», 

«Слово», «Поэту» (другие – по выбору учителя).  Лирика. 

Философичность, психологизм и лиризм поэзии Бунина. 

Прославление «любви и радости бытия». Пейзажная 

лирика. Тема одиночества. Тема поэтического труда.  

Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»; 

рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»; цикл 

рассказов «Темные аллеи» (два рассказа – по выбору 

учителя). Проза И. А. Бунина. Мотив запустения и 

увядания дворянских гнезд, образ «Руси уходящей».  

У, Т 
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Судьба мира и цивилизации в осмыслении писателя. Тема 

трагической любви в рассказах Бунина. Традиции русской 

классической поэзии и психологической прозы в 

творчестве Бунина, Новаторство поэта. Александр 

Иванович Куприн (1870–1938) Сведения из биографии. 

Повесть «Олеся». Тема «естественного человека» в 

повести. Мечты Олеси и реальная жизнь ее окружения. 

Трагизм любови героини. Осуждение пороков общества.  

Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета. 

Герои о сущности любви. Трагическая история любви 

Желткова. Развитие темы «маленького человека» в 

рассказе. Смысл финала. Символический смысл заглавия, 

роль эпиграфа. Авторская позиция. Традиции русской 

классической литературы в прозе Куприна. «Гранатовый 

браслет» в кино (А. Роом, 1964). Максим Горький (1868–

1936). Сведения из биографии (актуализация и обобщение 

ранее изученного).  Рассказ-триптих «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя. 

Особенности композиции рассказа. Независимость и 

обреченность Изергиль. Индивидуализм Ларры. Подвиг 

Данко. Величие и бессмысленность его жертвы. Смысл 

противопоставления героев. Пьеса «На дне». «На дне» как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 

Система и конфликт персонажей. Обреченность 

обитателей ночлежки. Старик Лука и его жизненная 

философия. Спор о назначении человека. «Три правды» в 

пьесе и их трагическая конфронтация. Роль авторских 

ремарок, песен, цитат. Неоднозначность авторской 

позиции. М. Горький и Художественный театр. 

Сценическая история пьесы «На дне». От реализма – к 

модернизмуСеребряный век: происхождение и смысл 

определения. Серебряный век как культурно-историческая 

эпоха. Предпосылки возникновения. Классификация 

литературных направлений: от реализма – к модернизму. 

Диалог с классикой как «средство развития, обогащения» 

новых направлений. Основные модернистские 

направления. Символизм. Идея двоемирия и обновление 

художественного языка: расширение значения слова. 

Поэты-символисты: В. Брюсов («Творчество»); 

К. Бальмонт («Я – изысканность русской медлительной 

речи…»); А. Белый («Раздумье»). Акмеизм. Возвращение к 

«прекрасной ясности». Предметность тематики и образов, 

точность слова. Поэты-акмеисты: Н. Гумилев («Жираф»); 

С. Городецкий («Береза»). Футуризм. Эпатажность и 

устремленность в будущее. Разрыв с традицией. Попытка 

создать «новый стиль. Приоритет формы над 

содержанием, эпатаж. Поиски в области языка, 

словотворчество. Поэты-футуристы: И. Северянин 

(«Эпилог», «Авиатор»); В. Хлебников («Заклятие смехом»). 

Серебряный век в кино и театре.  Культура авангарда в 

современной массовой культуре. Андреев Леонид 

Николаевич (1971-1919). Родоначальник русского 

экспрессионизма. Рассказы и повести (одно произведение 

по выбору). Например, "Иуда Искариот", "Большой шлем" 

и другие. Александр Александрович Блок (1880–1921). 

Сведения из биографии поэта. «Вхожу я в темные 

храмы…», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 
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аптека…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «Балаган», «О, 

я хочу безумно жить…». Лирика Блока – «трилогия 

вочеловечения». Ранние стихи: мистицизм, идеал мировой 

гармонии. Любовь как служение и возношение. 

«Страшный мир» в лирике Блока. Тема трагической 

любви. Образ Родины: ее прошлое и настоящее. 

Новаторство в воплощении и интерпретации образа 

России. Тема призвания поэта. Музыкальность, 

экспрессивность как художественная особенность 

поэтической речи Блока. Песни и романсы на стихи поэта. 

Поэма «Двенадцать». Проблематика, сюжет и композиция. 

«Рождение будущего в пожаре и крови»: образ революции. 

Образ «двенадцати». Образ Христа и неоднозначность его 

интерпретации. Символика образов. Антитеза. 

Полифонизм поэмы. Поэма в живописи и на сцене. 

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930) 

Трагедия горлана-главаря (факты биографии). 

«Послушайте!», «Лиличка!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «А 

вы могли бы?», «Юбилейное», «Сергею Есенину»  Лирика. 

Маяковский и футуризм. Ранняя лирика поэта. Сила 

личности и незащищенность лирического героя перед 

пошлостью, нелюбовью, рутинностью. Мотив 

одиночества, любви и смерти. Поэт и революция. Сатира 

Маяковского. Тема поэта и поэзии. Поэтическое 

новаторство Маяковского (ритмика, рифма, строфика и 

графика стиха, неологизмы, гиперболичность). 

Своеобразие жанров и стилей лирики поэта. Стихи поэта в 

современной массовой культуре  Поэма-триптих «Облако в 

штанах». Образ лирического героя-бунтаря и его 

возлюбленной. Новаторское открытие Маяковского в 

жанре поэмы: усиление лирического начала (превращение 

поэмы в лирический монолог). Особенности рифмовки 

5 Раздел 4 «Человек 

перед лицом 

эпохальных 

потрясений»: 

Русская литература 

20-40-х годов ХХ 

века 

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) Сведения из 

биографии. «Роландов Рог», «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Куст», «Тоска по родине! Давно…», «Вчера 

еще в глаза глядел…», «Идешь на меня похожий…», «Все 

рядком лежат…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «У тонкой проволоки над волной овсов…» (из 

цикла «Ахматовой») Исповедальность поэзии Цветаевой. 

Необычность образа лирического героя. Основные темы 

творчества: тема поэта; тема тоски по родине, 

бесприютности; тема жизни и смерти; тема 

«влюбленности» в творчество поэтов-современников 

Живописность и музыкальность образов. Особенности 

поэтического синтаксиса. Жизнь и творчество М. 

Цветаевой в кино и музыке. Анна Андреевна Ахматова 

(1889–1966) Сведения из биографии. «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Смятение», «Под крышей промерзшей пустого 

жилья…», «Муза», «Муза ушла по дороге…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 

земля», «Смуглый отрок бродил по аллеям…» Лирика. 

У, Т 
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Основные темы лирики Ахматовой: любовь как 

всепоглощающее чувство, как мука; тема творчества; 

гражданская тема; пушкинская тема. Поэма «Реквием». 

Памятник страданиям и мужеству.  Трагический пафос 

произведения. Жанр и композиция поэмы. Смысл 

названия. Образ лирической героини. Эпилог поэмы: 

личная трагедия героини и общенародное горе. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Тема исторической 

памяти. Аллюзии и реминисценции в произведении. 

Жизнь и творчество А. Ахматова в кино и музыке. Михаил 

Афанасьевич Булгаков (1891–1940) «Изгнанник, 

избранник»: сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного)  Роман «Мастер и Маргарита». История 

создания и издания романа. Жанр и композиция: прием 

«роман в романе». Библейский и бытовой уровни 

повествования. Реальность и фантастика (литературная 

среда Москвы; Воланд и его свита). Сатира. Основные 

проблемы романа: проблема предательства, проблема 

творчества и судьбы художника, проблема нравственного 

выбора. Тема идеальной любви (история Маргариты). 

Финал романа. Экранизации романа. или роман «Белая 

гвардия». История создания произведения. Смысл 

названия. Эпиграфы. Жанр и композиция. Система 

образов. Образ Дома и Города в вихре Гражданской войны. 

Нравственный выбор героев в эпоху распри и раздора. 

Честь как главное качество человека. Смысл финала. 

Литературные ассоциации в романе. Сценическая и 

киноистория романа 

6 Раздел 5 «Поэт и 

мир»: 

Литературный 

процесс в России 

40-х – середины 50-

х годов ХХ века 

Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) Сведения из 

биографии. Лауреат Нобелевской премии по литературе  

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Про эти стихи», «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Любить иных 

– тяжелый крест…», «Никого не будет в доме…», «Снег 

идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Про эти стихи», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути…»,«Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Любить иных – тяжелый крест…», «Никого не 

будет в доме…», «Снег идет», «Гефсиманский сад», 

«Быть знаменитым некрасиво…» Лирический герой 

поэзии: сложность его настроения, жизнеощущения. Тема 

поэтического творчества, стремление к простоте. Судьба 

творца в поэзии. Любовная лирика.  Стремление поэта 

«дойти до самой сути» явлений. Человек, природа и время 

в лирике. Христианские мотивы. Особенность поэтики: 

сочетание бытовых деталей и образов-символов, 

философская глубина. Песни современных бардов на 

стихи поэта. Александр Трифонович Твардовский (1910–

1970) Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). «Дробиться рваный цоколь монумента…», 

«Памяти матери», «Я убит подо Ржевом…», «Я знаю: 

никакой моей вины…», «В тот день, когда окончилась 

война…», «Вся суть в одном единственном завете…», 

«Признание», «О сущем». «Стихи неслыханной 

искренности и откровенности». Исповедальность 

лирических произведений. Темы, образы и мотивы. Тема 

У, Т 
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памяти, тема войны, тема творчества в лирике поэта. 

Мотив служения народу, отечеству 

7 Раздел 6«Человек и 

человечность»: 

Основные явления 

литературной 

жизни России 

конца 50-х – 80-х 

годов ХХ века 

Поэзия и драматургия Великой Отечественной войне.  

«Лейтенантская проза»: В. П. Астафьев, Ю. В. Бондарев, 

В. В. Быков, Б. Л. Васильев, К. Д. Воробьев, В. Л. 

Кондратьев и др. (обзор прозы «молодых» лейтенантов) 

Проблема нравственного выбора на войне. Василий 

Владимирович Быков (1924–2003). Повесть «Сотников». 

Человек в экстремальной ситуации, на пороге смерти. 

Стремление к самосохранению (Рыбак) – и сохранение 

человеческого достоинства, духовный подвиг (Сотников).      

Виктор Петрович Астафьев (1924–2001). Традиции и 

новаторство писателя в изображении войны. Рассказ 

«Связистка». Мотив испытания войной на войне и после 

войны. Герои рассказа. Дилемма нравственного выбора 

между «воинским долгом и человеческой жизнью». Тема 

покаяния, ответственности за каждый свой поступок. 

Фадеев Александр Александрович (1901-1956) «Молодая 

гвардия» Герои рассказа. Дилемма нравственного выбора 

между долгом и жизнью 

У, Т 

8 Раздел 7«Людей 

неинтересных в 

мире нет»:  

Литература с 

середины 1960-х 

годов до начала 

ХХI века 

Александр Валентинович Вампилов (1937–1972) 

«Провинциальные анекдоты» (две одноактные пьесы: 

«История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом»). 

Трагикомическая дилогия с глубоким смыслом. Распад 

нравственного сознания как проблема общества. 

«Гостиничный» мир как особое, случайное, временное 

пространство для героев. Морализм бюрократа Калошина 

и его последствия. Нравственная невменяемость героя как 

итог комедии. Гоголевские мотивы в пьесе. («История с 

метранпажем») «Двадцать минут с ангелом» – тест на 

способность к великодушию. Конфликт бездушного мира 

и бескорыстия. Символичность названия пьесы. 

Сценическая история пьесы. Драматизация: разыгрывание 

одной из частей двухактной пьесы А. Вампилова. 

Нравственные проблемы в произведении. Символичность 

названия пьесы 

У, Т 

9 Раздел 8. 

Литература второй 

половины XX - 

начала XXI века 

Рассказы, повести, романы (по одному произведению не 

менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. 

Абрамов ("Братья и сестры" (фрагменты из романа), 

повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести 

"Пегий пес, бегущий краем моря", "Белый пароход" и 

другие); В.И. Белов (рассказы "На родине", "За тремя 

волоками", "Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов 

("Верный Руслан"); Ф.А. Искандер (роман в рассказах 

"Сандро из Чегема" (фрагменты), философская сказка 

"Кролики и удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы 

"Северный дневник", "Поморка", "Во сне ты горько 

плакал" и другие); В.О. Пелевин (роман "Жизнь 

насекомых" и другие); Захар Прилепин (роман "Санькя" и 

другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Пикник на 

обочине" и другие); Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", 

"Другая жизнь", "Дом на набережной" и другие); В.Т. 

Шаламов ("Колымские рассказы", например, "Одиночный 

замер", "Инжектор", "За письмом" и другие) и другие. 

Стихотворения по одному произведению не менее чем 

двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, 

А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 

У, Т 
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Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. 

Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 

других. Пьесы (произведение одного из драматургов по 

выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; 

А.В. Вампилов "Старший сын"; Е.В. Гришковец "Как я 

съел собаку"; К.В. Драгунская "Рыжая пьеса" и другие. 
10 Раздел 

9.Литература 

народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее трех 

произведений по выбору). Например, рассказ Ю.  Рытхэу 

«Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», повести 

Ю.  Н. Шесталова «Синий ветер Каслания», «Когда качало 

меня солнце» и др.; стихотворения Г.  Айги, Р.  Гамзатова, 

М.  Джалиля, М.  Карима, Д.  Кугультинова, К.  Кулиева, 

Г.  Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К.  Хетагурова 

и др. 

У, Т 

11 Раздел 10 

Зарубежная 

литература второй 

половины XIX-ХХ 

века 

Рэй Брэдбери (1920–2012). Научно-фантастические 

рассказы «И грянул гром», «Вельд»  

Рассказы-предупреждения. Роль цивилизации, технологий 

в судьбе человека и общества. Психологизм рассказов. 

Ответственность настоящего перед будущим («эффект 

бабочки» – «И грянул гром»). Переплетение разных тем 

(тема отцов и детей, детской жестокости, влияния 

технологий на жизнь человека – «Вельд»). Сочетание 

сказки и фантастики 

Эрнест Хемингуэй (1899–1961). Новелла «Кошка под 

дождем». Особая атмосфера произведения и способы ее 

создания. Герои новеллы. Отношения между ними: 

«диалог глухих». Символика сцены с кошкой: незнакомый 

человек способен почувствовать и понять другого лучше, 

чем близкие люди. 

У, Т 

Примечание: Т – тестирование, Р – написание реферата, У – устный опрос, КР – контрольная работа 

 

 

2.4.2. Занятия семинарского типа 

  

– не предусмотрены 

 

2.4.3. Практические занятия (Лабораторные занятия) 
№ 

п/п 

Наименование  

раздела/темы 

Содержание раздела Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

 

1 Раздел 1. 

Человек и его время: 

классики первой 

половины XIX века и 

знаковые образы 

русской культуры 

Практическое занятие Работа с информационными 

ресурсами: подготовка в группах сообщений 

различного формата (презентация, буклет, постер, 

коллаж, видеоролик, подкаст и др.) 

ПР, У 

Практическое занятие: чтение и анализ 

стихотворений; подготовка литературно-музыкальной 

композиции на стихи поэта. Создание портрета 

лирического героя поэзии М.Ю. Лермонтова или 

подбор иллюстраций 

ПР, У 

Практическое занятие: анализ высказываний 

писателей о мастерстве; групповая работа с 

информационными ресурсами: поиск информации о 

мастерах своего дела (в избранной профессии), 

ПР, У 
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подготовка сообщений; участие в дискуссии «Что 

значит быть мастером своего дела?» 

2 Раздел 2  

Вопрос русской 

литературы второй 

половины XIX века: 

как человек может 

влиять на 

окружающий мир и 

менять его к 

лучшему? 

Практическое занятие: Инсценировка в малых 

группах эпизодов пьесы; подготовка информационной 

заметки о положении женщины мещанского сословия 

в обществе в середине 19 века (воспитание, доступ к 

образованию, работе, социальные роли и др.) в связи с 

судьбой героини пьесы Катерины («Гроза») (или 

Ларисы из «Бесприданницы») типична и вписывается 

в этот контекст. Написание текста информационной и 

публицистической заметки на основе художественного 

текста 

ПР, У 

Практическое занятие: Работа с избранными 

эпизодами из романа (чтение и обсуждение). 

Составить словарик непонятных и устаревших слов. 

Составить «Портрет Ильи Ильича Обломова в 

интерьере» по описанию в романе и своим 

впечатлениям, (реализация на выбор ученика: 

текстовое /цитатное описание; визуализация портрета 

в разных техниках: графика, аппликация, коллаж, 

видеомонтаж и т д.). Сочинение «Что от Обломова 

есть во мне?» 

ПР, У 

Практическое занятие: Работа с избранными 

эпизодами романа (чтение, обсуждение) Написание 

рассказа о произошедшем споре от лица Павла 

Петровича или от лица Базарова и озаглавьте его 

(можно от лица Аркадия – свидетеля спора), встав на 

точку зрения персонажа и перечислив все темы, 

которые были в споре затронуты, и дав оценку от лица 

персонажа своему оппоненту (исходя из описания 

героев, которое вы читали ранее). рассказ о 

произошедшем споре от лица Павла Петровича или от 

лица Базарова и озаглавьте его (можно от лица 

Аркадия – свидетеля спора), встав на точку зрения 

персонажа и перечислив все темы, которые были в 

споре затронуты, и дав оценку от лица персонажа 

своему оппоненту (исходя из описания героев, которое 

вы читали ранее) 

ПР, У 

Практическое занятие: «Обломов на службе»: работа 

с избранными эпизодами гл.5 ч.1. романа «Обломов». 

Написание текста в духе «ожидания / реальность» о 

том, как вы себе представляли обучение по профессии 

и каким оно оказалось на деле, а также какие 

заблуждения или стереотипы могут быть у людей, 

незнакомых с вашей будущей профессией изнутри, и 

какова она в реальности (каждый 2-4 предложения) с 

использованием противительных синтаксический 

конструкций (по аналогии с избранным эпизодом). 

Работа с инфоресурсами. поиск информации по теме 

«правда и заблуждения, связанные с восприятием 

получаемой профессии»; подготовка сообщения 

разного формата о стереотипах, заблуждениях, 

неверных представлениях, связанных в обществе с 

получаемой профессией и ее социальной 

значимостью; участие в дискуссии «Как люди моей 

профессии меняют мир к лучшему?» 

ПР, У 
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Практическое занятие: Работа избранными 

эпизодами из романа «Преступление и наказание» 

(чтение и обсуждение). Работа в малых группах 

(задания по выбору): подготовка материала о 

биографии Ф.М. Достоевского в виде ленты времени / 

презентации / видеоролика / постера / коллажа / 

подкаста или в др. оговоренном учителем формате и 

соотнесите факты личной биографии с 

художественным творчеством писателя; работа с 

информационными ресурсами и картами, подготовка 

иллюстраций  с вероятным маршрутом экскурсии по 

местам Петербурга, упомянутым в романе, и 

комментариев; написание текста-исследования 

«Почему Раскольников убивает?» (В. Набоков) или 

текста-опровержения теории Раскольникова 

ПР, У 

Практическое занятие: Работа с избранными 

эпизодами из «Севастопольских рассказов» Л.Н. 

Толстого и рассказа «Люцерн» (чтение и обсуждение). 

Подготовка материала о биографии Л.Н. Толстого в 

виде ленты времени / презентации / видеоролика / 

постера / коллажа / подкаста или в др. оговоренном 

учителем формате. Работа с инфоресурсами: 

подготовка презентации / постер, коллаж / видеоролик 

или др. формате (по выбору) об истории создания 

романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. Толстого. 

Написание рецензии на экранизации «Войны и мира» 

ПР, У 

Практическое занятие: организация виртуальной 

выставки профессиональных журналов, посвященных 

разным профессиям; создание устного высказывания-

рассуждения «Зачем нужно регулярно просматривать 

специализированный журнал …» 

ПР, У 

Практическое занятие: чтение и анализ 

стихотворений; подготовка сообщения / презентации / 

ролика / подкаста или др. формате (по выбору) о тех 

поэтических текстах Н.А. Некрасова, которые 

впоследствии стали народными песнями, ответив на 

вопрос, почему его тексты легко превращаются в 

песни. Работа с инфоресурсами: сообщение о 

легендарном сюжете об атамане Кудеяре в фольклоре 

и его воплощении в поэме Некрасова 

ПР, У 

Практическое занятие: чтение и анализ 

стихотворений; подготовка литературно-музыкальной 

композиции на стихи поэтов и подбор 

иллюстративного материала 

ПР, У 

Практическое занятие: Инсценировка избранных 

эпизодов пьесы. Подготовка и участие в дискуссии 

«Как человек может влиять на окружающий мир и 

менять его к лучшему?» Работа с инфоресурсами: 

определение теории малых дел и соотнесение 

определения с содержанием рассказа. Написание речи 

в защиту одной из позиций, высказанных в «Рассказе 

старшего садовника» или написание рецензии на 

экранизацию «Вишневого сада» 

ПР, У 

Практическое занятие: Отличие нормативных 

документов от видов текстов (сопоставление 

фрагмента из художественного текста и официальных 

документов). Понятие о резюме. Работа с образцовым 

ПР, У 
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документом резюме. Составление своего 

действительного резюме (по аналогии с образцовым 

текстом) Взаимопроверка составленных резюме. 

Понятие о проектном резюме 

3 Раздел 3. 

«Человек в поиске 

прекрасного»: 

Русская литература 

рубежа XIХ-ХХ веков 

в контексте 

социокультурных 

процессов эпохи 

Практическое занятие: Противопоставление героя-

индивидуалиста и героя-альтруиста. Социально-

философская пьеса. Чтение по ролям фрагментов 

пьесы. Спор о человеке. «Три правды» в пьесе: в чем 

отличие? Неоднозначность авторской позиции. Песни 

и цитаты как составляющие языка пьесы. 

ПР, У 

Практическое занятие Работа с поэтическими 

произведениями С. Есенина – выразительное чтение, 

исполнение, составление визуальных и музыкальных 

композиций 

ПР, У 

4 Раздел 4  

«Человек перед 

лицом эпохальных 

потрясений»: Русская 

литература 20-40-х 

годов ХХ века 

Практическое занятие: Анализ ключевых эпизодов 

повести. Работа над характеристикой героя как 

«сокровенного человека» (развитие понятия). 

Лингвистический анализ фрагментов повести с целью 

наблюдения над стилем и языком А. Платонова 

ПР, У 

Практическое занятие: участие в деловой игре «В 

издательстве», в процессе которой составляется мини-

сборник стихов поэтов серебряного века для 

определенной аудитории – своих сверстников, людей 

«своей» профессии. Написание аннотации к сборнику 

ПР, У 

Практическое занятие Работа с эпизодами из 

выбранных глав 

ПР, У 

5 Раздел 5 

«Поэт и мир»: 

Литературный 

процесс в России 40-х 

– середины 50-х годов 

ХХ века 

Практическое занятие: Анализ стихов Б. Пастернака, 

посвященных ведущим темам в лирике поэта: 

творчество, любовь, человек, время, природа и др. 

работа над характеристикой лирического героя, 

особенностями поэтики (философская глубина, 

образы-символы, бытовые детали). Анализ стихов А. 

Твардовского (тема войны, тема родного дома). 

Выявление основных мотивов 

ПР, У 

6 Раздел 6 

«Человек и 

человечность»: 

Основные явления 

литературной жизни 

России конца 50-х – 

80-х годов ХХ века 

Практическое занятие: Анализ произведений разных 

писателей, посвященных проблеме выбора на войне: 

самосохранение или сохранение человеческого 

достоинства. Сравнительная характеристика двух 

героев, двух выборов. Дискуссия «Что важнее 

воинский долг или человеческая жизнь?». Чтение и 

анализ выбранных стихотворений и эпизодов из 

выбранных пьес 

ПР, У 

Практическое занятие Изучение приемов создания 

образа в повести «Один день Ивана Денисовича»: 

детали портрета, ночные пейзажи, связанные с героем, 

речь и поступки и др. Экранизация повести 

ПР, У 

Практическое занятие: Чтение и анализ фрагментов 

повести В. Распутина. Выявление основных 

нравственных проблем (верность заветам предков, 

преданность родной земле, проблема отцов и детей, 

проблема экологии и др.). Характеристика образов 

«старинных старух», представителей молодого 

поколения). Символика в повести. «Герой-чудик» 

В. Шукшина и «маленький человек» в литературе Х1Х 

века: сходство и отличие (составление таблицы). 

Речевая характеристика героев, открытый финал 

ПР, У 
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шукшинских произведений 

Практическое занятие: создание проблемной 

ситуации: нужен ли профессиональный диалог? 

Чтение и анализ диалогов; создание рекомендаций к 

составлению профессионального диалога; работа (в 

парах) над созданием «профессионального диалога» (в 

соответствии с будущей профессией/специальностью) 

в различных ситуациях: специалист – руководитель», 

«клиент – специалист», «специалист – специалист» 

ПР, У 

7 Раздел 7 

«Людей 

неинтересных в мире 

нет»:  Литература с 

середины 1960-х 

годов до начала ХХI 

века 

Практическое занятие Исполнительский практикум, 

работа с образным и эмоциональным строем 

лирических произведений И. Бродского, Д. Самойлова 

– создание собственных визуальных, пластических, 

музыкальных композиций 

ПР, У 

8 Раздел 8.  

Литература второй 

половины XX - 

начала XXI века 

 ПР, У 

9 Раздел 9. 

Литература народов 

России 

 ПР, У 

10 Раздел 10 

Зарубежная 

литература второй 

половины XIX-ХХ 

века 

Практическое занятие: Зарубежная поэзия и 

драматургия второй XIX и XX века 

Драматизация: разыгрывание одного из эпизодов 

выбранного произведения, чтение и анализ 

стихотворений 

ПР, У 

Практическое занятие: Научно-технический 

прогресс и человечество. Зависимость цивилизации от 

современных технологий. Проблемы человека и 

общества, связанные с научно-техническим 

прогрессом (рассуждение с опорой на текст). 

Ответственность ученого за свои научные открытия. 

Наука – двигатель прогресса. Возможно ли остановить 

прогресс? Профессии в мире НТП: у всех ли 

профессий есть будущее. Профессии, «рожденные» 

НТП в последние десятилетия 

ПР, У 

 

Примечание: ПР- практическая работа, Т – тестирование, Р – написание реферата, У – устный опрос, КР – 

контрольная работа, ДЗ — домашнее задание 

 

 

2.4.4. Содержание самостоятельной работы 
 

– не предусмотрено 

 

2.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

– не предусмотрен 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для обучения литературе предусматривается использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения аудиторных и 

внеаудиторных занятий с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

В процессе обучения применяются образовательные технологии личностно-

деятельностного, развивающего и проблемного обучения. 

В учебном процессе наряду с традиционными образовательными 

технологиями используются компьютерное тестирование, тематические 

презентации, интерактивные технологии. 
 

3.1.Образовательные технологии при проведении лекций 

№ Тема 

Виды применяемых 

образовательных технологий 

 

Кол-во 

час 

 
1 2 3 4 

1 
Введение Аудиовизуальная технология, 

технология развивающего 

обучения 

2* 

2 

Раздел 1.Человек и его время: 

классики первой половины XIX века 

и знаковые образы русской культуры 

Аудиовизуальная технология, 

технология развивающего 

обучения 

2* 

3 

Раздел 2 Вопрос русской литературы 

второй половины XIX века: как 

человек может влиять на 

окружающий мир и менять его к 

лучшему? 

Аудиовизуальная технология, 

технология развивающего 

обучения 

16 

4 

Раздел 3.«Человек в поиске 

прекрасного»: Русская литература 

рубежа XIХ-ХХ веков в контексте 

социокультурных процессов эпохи 

Аудиовизуальная технология, 

технология развивающего 

обучения, проблемное изложение* 

12/8* 

5 

Раздел 4 «Человек перед лицом 

эпохальных потрясений»: Русская 

литература 20-40-х годов ХХ века 

Аудиовизуальная технология, 

технология развивающего 

обучения 

6* 

6 

Раздел 5 «Поэт и мир»: Литературный 

процесс в России 40-х – середины 50-

х годов ХХ века 

Аудиовизуальная технология, 

технология развивающего 

обучения 

2 

7 

Раздел 6«Человек и человечность»: 

Основные явления литературной 

жизни России конца 50-х – 80-х годов 

ХХ века 

Аудиовизуальная технология, 

технология развивающего 

обучения, проблемное изложение* 

4* 

8 

Раздел 7«Людей неинтересных в мире 

нет»:  Литература с середины 1960-х 

годов до начала ХХI века 

Аудиовизуальная технология, 

технология развивающего 

обучения 

2* 

9 
Раздел 8. Литература второй 

половины XX - начала XXI века 

Аудиовизуальная технология, 

технология развивающего 

обучения 

4* 

10 
Раздел 9.Литература народов России Аудиовизуальная технология, 

технология развивающего 

обучения, проблемное изложение* 

2* 

11 
Раздел 10 Зарубежная литература 

второй половины XIX-ХХ века 

Аудиовизуальная технология, 

технология развивающего 

обучения 

2 

  Итого по курсу 54 

 в том числе интерактивное* обучение* 28* 
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3.2.Образовательные технологии при проведении практических занятий 

№ Тема 

Виды применяемых 

образовательных технологий 

 

Кол-во 

час 

 
1 2 3 4 

1 

Практические занятия Работа с 

информационными ресурсами: 

подготовка в группах сообщений 

различного формата (презентация, 

буклет, постер, коллаж, видеоролик, 

подкаст и др.) 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2 

2 

Практические занятия: чтение и 

анализ стихотворений; подготовка 

литературно-музыкальной 

композиции на стихи поэта. Создание 

портрета лирического героя поэзии 

М.Ю. Лермонтова или подбор 

иллюстраций 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2 

3 

Практические занятия: анализ 

высказываний писателей о 

мастерстве; групповая работа с 

информационными ресурсами: поиск 

информации о мастерах своего дела (в 

избранной профессии), подготовка 

сообщений; участие в дискуссии «Что 

значит быть мастером своего дела?» 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением, разбор решения 

задач 

2* 

4 

Практические занятия: 

Инсценировка в малых группах 

эпизодов пьесы; подготовка 

информационной заметки о 

положении женщины мещанского 

сословия в обществе в середине 19 

века (воспитание, доступ к 

образованию, работе, социальные 

роли и др.) в связи с судьбой героини 

пьесы Катерины («Гроза») (или 

Ларисы из «Бесприданницы») 

типична и вписывается в этот 

контекст. Написание текста 

информационной и публицистической 

заметки на основе художественного 

текста 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2 

5 

Практические занятия: Работа с 

избранными эпизодами из романа 

(чтение и обсуждение). Составить 

словарик непонятных и устаревших 

слов. Составить «Портрет Ильи 

Ильича Обломова в интерьере» по 

описанию в романе и своим 

впечатлениям, (реализация на выбор 

ученика: текстовое /цитатное 

описание; визуализация портрета в 

разных техниках: графика, 

аппликация, коллаж, видеомонтаж и т 

д.). Сочинение «Что от Обломова есть 

во мне?» 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2* 
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6 

Практические занятия: Работа с 

избранными эпизодами романа 

(чтение, обсуждение) Написание 

рассказа о произошедшем споре от 

лица Павла Петровича или от лица 

Базарова и озаглавьте его (можно от 

лица Аркадия – свидетеля спора), 

встав на точку зрения персонажа и 

перечислив все темы, которые были в 

споре затронуты, и дав оценку от лица 

персонажа своему оппоненту (исходя 

из описания героев, которое вы 

читали ранее). рассказ о 

произошедшем споре от лица Павла 

Петровича или от лица Базарова и 

озаглавьте его (можно от лица 

Аркадия – свидетеля спора), встав на 

точку зрения персонажа и перечислив 

все темы, которые были в споре 

затронуты, и дав оценку от лица 

персонажа своему оппоненту (исходя 

из описания героев, которое вы 

читали ранее) 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2 

7 

Практические занятия: «Обломов 

на службе»: работа с избранными 

эпизодами гл.5 ч.1. романа 

«Обломов». Написание текста в духе 

«ожидания / реальность» о том, как 

вы себе представляли обучение по 

профессии и каким оно оказалось на 

деле, а также какие заблуждения или 

стереотипы могут быть у людей, 

незнакомых с вашей будущей 

профессией изнутри, и какова она в 

реальности (каждый 2-4 

предложения) с использованием 

противительных синтаксический 

конструкций (по аналогии с 

избранным эпизодом). Работа с 

инфоресурсами. поиск информации 

по теме «правда и заблуждения, 

связанные с восприятием получаемой 

профессии»; подготовка сообщения 

разного формата о стереотипах, 

заблуждениях, неверных 

представлениях, связанных в 

обществе с получаемой профессией и 

ее социальной значимостью; участие 

в дискуссии «Как люди моей 

профессии меняют мир к лучшему?» 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением, разбор решения 

задач 

2* 

8 

Практические занятия: Работа 

избранными эпизодами из романа 

«Преступление и наказание» (чтение 

и обсуждение). Работа в малых 

группах (задания по выбору): 

подготовка материала о биографии 

Ф.М. Достоевского в виде ленты 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2* 
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времени / презентации / видеоролика / 

постера / коллажа / подкаста или в др. 

оговоренном учителем формате и 

соотнесите факты личной биографии 

с художественным творчеством 

писателя; работа с информационными 

ресурсами и картами, подготовка 

иллюстраций  с вероятным 

маршрутом экскурсии по местам 

Петербурга, упомянутым в романе, и 

комментариев; написание текста-

исследования «Почему Раскольников 

убивает?» (В. Набоков) или текста-

опровержения теории Раскольникова 

9 

Практические занятия: Работа с 

избранными эпизодами из 

«Севастопольских рассказов» Л.Н. 

Толстого и рассказа «Люцерн» 

(чтение и обсуждение). Подготовка 

материала о биографии Л.Н. Толстого 

в виде ленты времени / презентации / 

видеоролика / постера / коллажа / 

подкаста или в др. оговоренном 

учителем формате. Работа с 

инфоресурсами: подготовка 

презентации / постер, коллаж / 

видеоролик или др. формате (по 

выбору) об истории создания романа-

эпопеи «Война и мир» Л.Н. Толстого. 

Написание рецензии на экранизации 

«Войны и мира» 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2 

10 

Практические занятия: организация 

виртуальной выставки 

профессиональных журналов, 

посвященных разным профессиям; 

создание устного высказывания-

рассуждения «Зачем нужно регулярно 

просматривать специализированный 

журнал …» 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением, разбор решения 

задач 

2* 

11 

Практические занятия: чтение и 

анализ стихотворений; подготовка 

сообщения / презентации / ролика / 

подкаста или др. формате (по выбору) 

о тех поэтических текстах Н.А. 

Некрасова, которые впоследствии 

стали народными песнями, ответив на 

вопрос, почему его тексты легко 

превращаются в песни. Работа с 

инфоресурсами: сообщение о 

легендарном сюжете об атамане 

Кудеяре в фольклоре и его 

воплощении в поэме Некрасова 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2 

12 

Практические занятия: чтение и 

анализ стихотворений; подготовка 

литературно-музыкальной 

композиции на стихи поэтов и подбор 

иллюстративного материала 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением, разбор решения 

задач 

2* 
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13 

Практические занятия: 

Инсценировка избранных эпизодов 

пьесы. Подготовка и участие в 

дискуссии «Как человек может влиять 

на окружающий мир и менять его к 

лучшему?» Работа с инфоресурсами: 

определение теории малых дел и 

соотнесение определения с 

содержанием рассказа. Написание 

речи в защиту одной из позиций, 

высказанных в «Рассказе старшего 

садовника» или написание рецензии 

на экранизацию «Вишневого сада» 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением, разбор решения 

задач 

2* 

14 

Практические занятия: Отличие 

нормативных документов от видов 

текстов (сопоставление фрагмента из 

художественного текста и 

официальных документов). Понятие о 

резюме. Работа с образцовым 

документом резюме. Составление 

своего действительного резюме (по 

аналогии с образцовым текстом) 

Взаимопроверка составленных 

резюме. Понятие о проектном резюме 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2* 

15 

Практические занятия: 

Противопоставление героя-

индивидуалиста и героя-альтруиста. 

Социально-философская пьеса. 

Чтение по ролям фрагментов пьесы. 

Спор о человеке. «Три правды» в 

пьесе: в чем отличие? 

Неоднозначность авторской позиции. 

Песни и цитаты как составляющие 

языка пьесы. 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2 

16 

Практические занятия Работа с 

поэтическими произведениями С. 

Есенина – выразительное чтение, 

исполнение, составление визуальных 

и музыкальных композиций 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2 

17 

Практические занятия: Анализ 

ключевых эпизодов повести. Работа 

над характеристикой героя как 

«сокровенного человека» (развитие 

понятия). Лингвистический анализ 

фрагментов повести с целью 

наблюдения над стилем и языком А. 

Платонова 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением, разбор решения 

задач 

2* 

18 

Практические занятия: участие в 

деловой игре «В издательстве», в 

процессе которой составляется мини-

сборник стихов поэтов серебряного 

века для определенной аудитории – 

своих сверстников, людей «своей» 

профессии. Написание аннотации к 

сборнику 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2 

19 
Практические занятия Работа с 

эпизодами из выбранных глав 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

2 
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индивидуально с групповым 

обсуждением 

20 

Практические занятия: Анализ 

стихов Б. Пастернака, посвященных 

ведущим темам в лирике поэта: 

творчество, любовь, человек, время, 

природа и др. работа над 

характеристикой лирического героя, 

особенностями поэтики (философская 

глубина, образы-символы, бытовые 

детали). Анализ стихов А. 

Твардовского (тема войны, тема 

родного дома). Выявление основных 

мотивов 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением, разбор решения 

задач 

2* 

21 

Практические занятия: Анализ 

произведений разных писателей, 

посвященных проблеме выбора на 

войне: самосохранение или 

сохранение человеческого 

достоинства. Сравнительная 

характеристика двух героев, двух 

выборов. Дискуссия «Что важнее 

воинский долг или человеческая 

жизнь?». Чтение и анализ выбранных 

стихотворений и эпизодов из 

выбранных пьес 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2* 

22 

Практические занятия Изучение 

приемов создания образа в повести 

«Один день Ивана Денисовича»: 

детали портрета, ночные пейзажи, 

связанные с героем, речь и поступки и 

др. Экранизация повести 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2 

23 

Практические занятия: Чтение и 

анализ фрагментов повести 

В. Распутина. Выявление основных 

нравственных проблем (верность 

заветам предков, преданность родной 

земле, проблема отцов и детей, 

проблема экологии и др.). 

Характеристика образов «старинных 

старух», представителей молодого 

поколения). Символика в повести. 

«Герой-чудик» В. Шукшина и 

«маленький человек» в литературе 

Х1Х века: сходство и отличие 

(составление таблицы). Речевая 

характеристика героев, открытый 

финал шукшинских произведений 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2* 

24 

Практические занятия: создание 

проблемной ситуации: нужен ли 

профессиональный диалог? Чтение и 

анализ диалогов; создание 

рекомендаций к составлению 

профессионального диалога; работа (в 

парах) над созданием 

«профессионального диалога» (в 

соответствии с будущей 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением, разбор решения 

задач 

2* 
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профессией/специальностью) в 

различных ситуациях: специалист – 

руководитель», «клиент – 

специалист», «специалист – 

специалист» 

25 

Практические занятия 

Исполнительский практикум, работа с 

образным и эмоциональным строем 

лирических произведений И. 

Бродского, Д. Самойлова – создание 

собственных визуальных, 

пластических, музыкальных 

композиций 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

2 

26 

Практические занятия: Зарубежная 

поэзия и драматургия второй XIX и 

XX века 

Драматизация: разыгрывание одного 

из эпизодов выбранного 

произведения, чтение и анализ 

стихотворений 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

 

27 

Практические занятия: Научно-

технический прогресс и человечество. 

Зависимость цивилизации от 

современных технологий. Проблемы 

человека и общества, связанные с 

научно-техническим прогрессом 

(рассуждение с опорой на текст). 

Ответственность ученого за свои 

научные открытия. Наука – двигатель 

прогресса. Возможно ли остановить 

прогресс? Профессии в мире НТП: у 

всех ли профессий есть будущее. 

Профессии, «рожденные» НТП в 

последние десятилетия 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам, решение задач 

индивидуально с групповым 

обсуждением 

 

  Итого по курсу 54 

  
в том числе интерактивное 

обучение* 
26 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы текущей и промежуточной аттестации. 

Помещение кабинета соответствует требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02): оснащено 

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор с экраном. 

Залы библиотеки: 

Библиотека (фонд художественной литературы должен соответствовать 

перечню изучаемых произведений), читальный зал с компьютерами, оснащенными 

выходом в сеть Интернет. 

 

4.2. Перечень необходимого программного обеспечения 
1. 7-zip архиватор;   (лицензия на англ.) 

2. Adobe Acrobat Reader просмотрщик файлов ; (лицензия - 

https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME) 

3. Adobe Flash Player –графический редактор;  (лицензия - 

https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME) 

4. Apache OpenOffice – офисный пакет; (лицензия - 

http://www.openoffice.org/license.html) 

5. FreeCommander - проводник; (лицензия - 

https://freecommander.com/ru/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d

0%b8%d1%8f/) 

6. Google Chrome — браузер; (лицензия - 

https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

7. LibreOffice – офисный пакет (в свободном доступе); 

8. Mozilla Firefox - браузер.(лицензия - https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME
https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME
http://www.openoffice.org/license.html
https://freecommander.com/ru/лицензия/
https://freecommander.com/ru/лицензия/
https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 
 

1. Литература : учебник. В 2 ч. Ч. 1 / под редакцией Г. А. Обернихиной. – 3-е 

изд., стер. – Москва : Академия, 2019. – 432 с. : ил. – (Профессиональное образо-

вание). – ISBN 978-5-4468-8382-0.  

2. Литература : учебник. В 2 ч. Ч. 2 / под редакцией Г. А. Обернихиной. – 3-е 

изд., стер. – Москва : Академия, 2019. – 448 с. : ил. – (Профессиональное 

образование. Общеобразовательные дисциплины). – ISBN 978-5-4468-8383-7. 

5.2 Дополнительная литература 

 

Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10–11 классы) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов [и 

др.] ; под редакцией М. А. Сафоновой. – Москва : Юрайт, 2023. – 438 с. – 

(Профессиональное образование). – URL: https://urait.ru/bcode/516492. – ISBN 978-

5-534-06929-7. 
 

5.3. Периодические издания 

Литература в школе. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/41546  

Вопросы литературы. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/686   

Русская литература. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/618  

Достоевский: Материалы и исследования.– URL:  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/1976  

Некрасовский сборник.– URL:  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/1978  

Чеховиана.– URL:  https://dlib.eastview.com/browse/publication/2840  

Молодая гвардия. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/544  

Наш современник. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/578  

Юность. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/35149  

Новое литературное обозрение. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/571  

 
 

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Базы данных компании «ИВИС» : [российские научные журналы по 

вопросам педагогики и образования, экономики и финансов, информационным 

технологиям, экономике и предпринимательству, общественным и гуманитарным 

наукам, индивидуальные издания, Вестники МГУ, СПбГУ, статистические издания 

России и стран СНГ] : сайт. – URL: https://eivis.ru/basic/details.   

2. Большая российская энциклопедия : [электронная версия свободного 

доступа] : сайт / Министерство культуры РФ. – URL: https://bigenc.ru/.   

3. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал : сайт : 

[ресурс свободного доступа] / функционирует при поддержке Министерства 

https://urait.ru/bcode/516492.%20–%20ISBN 978-5-534-06929-7
https://urait.ru/bcode/516492.%20–%20ISBN 978-5-534-06929-7
https://eivis.ru/basic/details
https://bigenc.ru/
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цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. – URL: 

http://www.gramota.ru.   

4. КиберЛенинка : научная электронная библиотека : [российские научные 

журналы] : сайт : [ресурс свободного доступа] . – URL: http://cyberleninka.ru. 

5. Культура.РФ : портал культурного наследия и традиций России. Кино. 

Музеи. Музыка. Театры. Архитектура. Литература. Персоны. Традиции. Лекции : 

сайт : [ресурс свободного доступа] / Министерство культуры РФ. – URL: 

http://www.culture.ru.    

6. Наука.рф : официальный сайт Десятилетия науки и технологий в России : 

[ресурс свободного доступа]. – URL: https://наука.рф/.    

7. Научная электронная библиотека публикаций «eLibrary.ru» : [российские 

научные журналы, труды конференций – большая часть представлена в свободном 

доступе; российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины, образования – Российская национальная база данных 

научного цитирования (РИНЦ)] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.   

8. Национальная электронная библиотека [включает Электронную 

библиотеку диссертаций РГБ] : федеральная государственная информационная 

система : сайт / Министерство культуры РФ. – URL: https://rusneb.ru/ (доступ – в 

читальных залах библиотеки филиала). 

9. Официальный интернет-портал правовой информации : федеральная 

государственная информационная система : сайт : [ресурс свободного доступа]. – 

URL: http://pravo.gov.ru/. 

10. Российская электронная школа : государственная образовательная 

платформа : сайт : [полный школьный курс уроков – ресурс свободного доступа]. – 

URL: https://resh.edu.ru/. 

11. Российское образование : федеральный портал : [ресурс свободного 

доступа]. – URL: http://www.edu.ru/. 

12. Русская литература и фольклор : фундаментальная электронная 

библиотека : полнотекстовая информационная система : сайт : [ресурс свободного 

доступа] / Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН. – URL: http://feb-

web.ru/. 

13. СЛОВАРИ.РУ : лингвистический проект : сайт / Институт русского языка 

им. В. В. Виноградова РАН. – URL: http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.   

14. Читальный зал : национальный проект сбережения русской литературы : 

[журналы, альманахи, газеты свободного доступа] : сайт / Союз писателей ХХI века. 

– URL: http://reading-hall.ru/magazines.html.   

15. ЭБС «BOOK.ru» : [учебные издания – коллекция для СПО, журналы] : 

сайт. – URL: https://www.book.ru/cat/576. 

16. ЭБС «Znanium.com» : [учебные, научные, научно-популярные материалы 

различных издательств, журналы] : сайт. – URL: http://znanium.com/. 

17. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : сайт. – URL: 

http://www.gramota.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.culture.ru/
http://elibrary.ru/
https://rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://reading-hall.ru/magazines.html
https://www.book.ru/cat/576
http://znanium.com/
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ttp://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

18. ЭБС «ЮРАЙТ» : образовательная платформа : [учебники и учебные 

пособия издательства «ЮРАЙТ», медиа-материалы, тесты] : сайт. – URL: 

https://urait.ru/. 

19. ЭБС издательства «Лань» : [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com.   

20. Электронный каталог [Кубанского государственного университета и 

филиалов] // Электронная библиотека КубГУ : сайт : [ресурс свободного доступа]. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About.   

21. Энциклопедиум : [Энциклопедии. Словари. Справочники] : сайт : 

[полнотекстовый ресурс свободного доступа] / издательство «Директ-Медиа» . – 

URL: http://enc.biblioclub.ru/.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
https://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
http://enc.biblioclub.ru/
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Литературе  принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен культуры 

эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого 

бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. Литература  формирует духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения. 

Обучение студентов осуществляется по традиционной технологии (лекции, 

практики) с включением инновационных элементов. 

С точки зрения используемых методов лекции подразделяются следующим 

образом: информационно-объяснительная лекция, повествовательная, лекция-

беседа, проблемная лекция и т. д. 

Устное изложение учебного материала на лекции должно конспектироваться. 

Слушать лекцию нужно уметь – поддерживать своѐ внимание, понять и запомнить 

услышанное, уловить паузы. В процессе изложения преподавателем лекции студент 

должен выяснить все непонятные вопросы. Записывать содержание лекции нужно 

обязательно – записи помогают поддерживать внимание, способствуют пониманию 

и запоминанию услышанного, приводит знание в систему, служат опорой для 

перехода к более глубокому самостоятельному изучению предмета. 

Методические рекомендации по конспектированию лекций: 

– запись должна быть системной, представлять собой сокращѐнный вариант 

лекции преподавателя. Необходимо слушать, обдумывать и записывать 

одновременно; 

– запись ведѐтся очень быстро, чѐтко, по возможности короткими 

выражениями; 

– не прекращая слушать преподавателя, нужно записывать то, что 

необходимо усвоить. Нельзя записывать сразу же высказанную мысль 

преподавателя, следует еѐ понять и после этого кратко записать своими словами 

или словами преподавателя. Важно, чтобы в ней не был потерян основной смысл 

сказанного; 

– имена, даты, названия, выводы, определения записываются точно; 

– следует обратить внимание на оформление записи лекции. Для каждого 

предмета заводится общая тетрадь. Отличным от остального цвета следует 

выделять отдельные мысли и заголовки, сокращать отдельные слова и предложения, 

использовать условные знаки, буквы латинского и греческого алфавитов, а также 

некоторые приѐмы стенографического сокращения слов. 

Практические занятия по дисциплине «Литература» проводятся по схеме: 

 устный опрос по теории в начале занятия; 

 работа в группах по разрешению различных ситуаций по теме занятия; 

 решение практических задач; 

 индивидуальные задания для подготовки к практическим занятиям. 

Цель практического занятия - научить студентов применять теоретические 

знания при решении практических задач на основе реальных данных. 

На практических занятиях преобладают следующие методы: 
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 вербальные (преобладающим методом должно быть объяснение); 

 практические (письменные здания, групповые задания и т. п.). 

Важным для студента является умение рационально подбирать необходимую 

учебную литературу. Основными литературными источниками являются: 

– библиотечные фонды филиала КубГУ; 

– электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн»; 

– электронная библиотечная система Издательства «Лань». 

Поиск книг в библиотеке необходимо начинать с изучения предметного 

каталога и создания списка книг, пособий, методических материалов по теме 

изучения. 

Просмотр книги начинается с титульного листа, следующего после обложки. 

На нѐм обычно помещаются все основные данные, характеризующие книгу: 

название, автор, выходные данные, данные о переиздании и т.д. На обороте 

титульного листа даѐтся аннотация, в которой указывается тематика вопросов, 

освещѐнных в книге, определяется круг читателей, на который она рассчитана. 

Большое значение имеет предисловие книги, которое знакомит читателя с 

личностью автора, историей создания книги, раскрывает содержание. Прочив 

предисловие и получив общее представление о книге, следует обратиться к 

оглавлению. Оглавление книги знакомит обучаемого с содержанием и логической 

структурой книги, позволяет выбрать нужный материал для изучения. Год издания 

книги позволяет судить о новизне материала. Чем чаще книга издаѐтся, тем 

большую ценность она представляет. В книге могут быть 

примечания,  которые  содержат  различные  дополнительные сведения. Они 

печатаются вне основного текста и  разъясняют отдельные вопросы. Предметные и 

алфавитные указатели значительно облегчают повторение изложенного в книге 

материала. В конце книги может располагаться вспомогательный материал. К нему 

обычно относятся инструкции, приложения, схемы, ситуационные задачи, вопросы 

для самоконтроля и т.д. 

Для лучшего представления и запоминания материала целесообразно вести 

записи  и конспекты различного содержания, а именно: 

– пометки, замечания, выделение главного; 

– план, тезисы, выписки, цитаты; 

– конспект, рабочая запись, реферат, доклад, лекция и т.д. 

Читать учебник необходимо вдумчиво, внимательно, не пропуская текста, 

стараясь понять каждую фразу, одновременно разбирая примеры, схемы, таблицы, 

рисунки, приведѐнные в учебнике. 

Одним из важнейших средств, способствующих закреплению знаний, 

является краткая запись прочитанного материала – составление конспекта. 

Конспект – это краткое связное изложение содержания темы, учебника или его 

части, без подробностей и второстепенных деталей. По своей структуре и 

последовательности конспект должен соответствовать плану учебника. Поэтому 

важно сначала составить план, а потом писать конспект в виде ответа на вопросы 

плана. Если учебник разделѐн на небольшие озаглавленные части, то заголовки 

можно рассматривать как пункты плана, а из текста каждой части следует записать 

те мысли, которые раскрывают смысл заголовка. 

Требования к конспекту: 

– краткость, сжатость, целесообразность каждого записываемого слова; 
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– содержательность записи- записываемые мысли следует формулировать 

кратко, но без ущерба для смысла. Объѐм конспекта, как правило, меньше 

изучаемого текста в 7-15 раз; 

– конспект может быть как простым, так и сложным по структуре – это 

зависит от содержания книги и цели еѐ изучения. 

Методические рекомендации по конспектированию: 

– прежде чем начать составлять конспект, нужно ознакомиться с книгой, 

прочитать еѐ сначала до конца, понять прочитанное; 

– на обложке тетради записываются название конспектируемой книги и имя 

автора, составляется план конспектируемого теста; 

– записи лучше делать при прочтении не одного-двух абзацев, а целого 

параграфа или главы; 

– конспектирование ведѐтся не с целью иметь определѐнные записи, а для 

более полного овладения содержанием изучаемого текста, поэтому в записях 

отмечается и выделяется всѐ то новое, интересное и нужное, что особенно 

привлекло внимание; 

– после того, как сделана запись содержания параграфа, главы, следует 

перечитать еѐ, затем снова обраться к тексту и проверить себя, правильно ли 

изложено содержание. 

Техника конспектирования: 

– конспектируя книгу большого объѐма, запись следует вести в общей 

тетради; 

– на каждой странице слева оставляют поля шириной 25-30 мм для записи 

коротких подзаголовков, кратких замечаний, вопросов; 

– каждая станица тетради нумеруется; 

– для повышения читаемости записи оставляют интервалы между строками, 

абзацами, новую мысль начинают с «красной» строки; 

– при конспектировании широко используют различные сокращения и 

условные знаки, но не в ущерб смыслу записанного. Рекомендуется применять 

общеупотребительные сокращения, например: м.б. – может быть; гос. – 

государственный; д.б. – должно быть и т.д. 

– не следует сокращать имена и названия, кроме очень часто повторяющихся; 

– в конспекте не должно быть механического переписывания текста без 

продумывания его содержания и смыслового анализа. 

Формой итогового контроля является экзамен. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Компетенции 

 

Наименование оценочного 

средства 

1 Введение  собеседование 

2 

Раздел 1.Человек и его время: классики первой 

половины XIX века и знаковые образы русской 

культуры 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

собеседование, тест 

3 

Раздел 2 Вопрос русской литературы второй 

половины XIX века: как человек может влиять 

на окружающий мир и менять его к лучшему? 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

собеседование, тест 

4 

Раздел 3.«Человек в поиске прекрасного»: 

Русская литература рубежа XIХ-ХХ веков в 

контексте социокультурных процессов эпохи 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Проверка конспектов, устный 

опрос, тест 

5 

Раздел 4 «Человек перед лицом эпохальных 

потрясений»: Русская литература 20-40-х годов 

ХХ века 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Проверка конспектов, устный 

опрос, тест 

6 

Раздел 5 «Поэт и мир»: Литературный процесс 

в России 40-х – середины 50-х годов ХХ века 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Творческое задание, 

собеседование, тест 

7 

Раздел 6«Человек и человечность»: Основные 

явления литературной жизни России конца 50-

х – 80-х годов ХХ века 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Коллоквиум,собеседование, 

тест 

8 

Раздел 7«Людей неинтересных в мире нет»:  

Литература с середины 1960-х годов до начала 

ХХI века 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

собеседование, тест 

9 

Раздел 8. Литература второй половины XX - 

начала XXI века 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

собеседование, тест 

10 

Раздел 9.Литература народов России ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

собеседование, тест 

11 

Раздел 10 Зарубежная литература второй 

половины XIX-ХХ века 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Проверка конспектов, устный 

опрос, тест 

 

7.2. Критерии оценки результатов обучения 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
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Знания студентов на практических занятиях оцениваются отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, когда студень показывает глубокое 

всестороннее знание раздела дисциплины, обязательной и дополнительной 

литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, может 

применять знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях раздела дисциплины, 

обязательной литературы, знакомстве с дополнительной литературой, 

аргументированном изложении материала, умении применить знания для анализа 

конкретных ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает 

раздел дисциплины, может практически применить свои знания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда студент не освоил основного 

содержания предмета и слабо знает изучаемый раздел дисциплины. 

Общая/профессиональная 

компетенция 

Раздел/Тема Тип оценочных 

мероприятия 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 

Р 8, Темы 8.1, 8.2 

Р 9, Темы 9.1 

Р 10, Темы 10.1, П/о-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 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 

Р 8, Темы 8.1, 8.2 

Р 9, Темы 9.1 

Р 10, Темы 10.1, П/о-с 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 
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различных жизненных 

ситуациях 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 

Р 8, Темы 8.1, 8.2 

Р 9, Темы 9.1 

Р 10, Темы 10.1, П/о-с 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 

Р 8, Темы 8.1, 8.2 

Р 9, Темы 9.1 

Р 10, Темы 10.1, П/о-с 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

Р 1, Тема 1.1, 1.2, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 

Р 8, Темы 8.1, 8.2 

Р 9, Темы 9.1 

Р 10, Темы 10.1, П/о-с 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

П/о-с 

Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 

Р 8, Темы 8.1, 8.2 

Р 9, Темы 9.1 

Р 10, Темы 10.1, П/о-с 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, П/о-с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4,3.5,3.6,3.7 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

П/о-с 
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Р 5, Темы 5.1, 

Р 6, Темы 6.1,6.2,6.3П/о-с 

Р 7, Темы 7.1., 7.2. 

Р 8, Темы 8.1, 8.2 

Р 9, Темы 9.1 

Р 10, Темы 10.1, П/о-с 

 

 

7.3. Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
 

Текущий контроль проводится в форме: 

- фронтальный опрос 

- индивидуальный устный опрос 

- письменный контроль 

- тестирование по теоретическому материалу 

- практическая (лабораторная) работа 

- защита выполненного задания. 

Форма 

аттестации 
Знания Умения 

Практический 

опыт (владение) 

Личные качества 

студента 

Примеры 

оценочных 

средств 

Устный 

(письменны

й) опрос по 

темам 

Контроль 

знаний по 

определенным 

проблемам 

Оценка умения 

различать 

конкретные 

понятия 

Оценка навыков 

работы с 

литературными 

источниками 

Оценка 

способности 

оперативно и 

качественно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Контрольные 

вопросы по 

темам 

прилагаются 

Практическ

ие 

(лабораторн

ые) работы 

Контроль 

знаний по 

определенным 

проблемам 

Оценка умения 

различать 

конкретные 

понятия 

Оценка навыков 

работы с 

литературными 

источниками 

Оценка 

способности к 

самостоятельной 

работе и анализу 

литературных 

источников 

Темы работ 

прилагаются 

Тестирован

ие 

Контроль 

знаний по 

определенным 

проблемам 

Оценка умения 

различать 

конкретные 

понятия 

Оценка навыков 

логического 

анализа и синтеза 

при 

сопоставлении 

конкретных 

понятий 

Оценка 

способности 

оперативно и 

качественно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Вопросы 

прилагаются 

 

7.4. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация 

 

Форма 

аттестации 
Знания Умения 

Практический 

опыт (владеть) 

Личные качества 

студента 

Примеры 

оценочных 

средств 

Дифференци

рованный 

зачет 

Контроль 

знания 

базовых 

положений в 

области 

литературы 

Оценка умения 

понимать 

специальную 

терминологию 

Оценка навыков 

логического 

сопоставления и 

характеристики 

объектов 

Оценка 

способности 

грамотно и четко 

излагать 

материал 

Вопросы: 

прилагаются 

Оценка умения 

решать 

типовые задачи 

в области 

Оценка навыков 

логического 

мышления при 

решении задач в 

Оценка 

способности 

грамотно и четко 

излагать ход 

Задачи 

прилагаются 
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профессиональ

ной 

деятельности 

области 

профессиональной 

деятельности 

решения задач в 

области 

профессиональн

ой деятельности 

и 

аргументировать 

результаты 

 

7.4.1. Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) 
 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

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

2. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 

3. М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. 

4.Этапы творчества М.Ю. Лермонтова. 

5.«Петербургские повести»Н.В. Гоголя («Портрет». Композиция. 

Сюжет.   Герои. Идейный замысел.) 

6.А.Н. Островский.Драма «Гроза». Семейные и социальные конфликты в 

драме. Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 

трагической развязки в судьбе героев драмы. 

7. А.Н. Островский.Драма «Гроза».Изображение «жестких нравов» «темного 

царства». Катерина в системе образов. 

8.Нравственная проблематика пьесы «Гроза». Смысл названия и символика 

пьесы. Жанровое своеобразие. «Гроза» в русской критике. 

9.А.И.Гончаров. Роман «Обломов». История создания и особенности 

композиции романа. 

10.А.И.Гончаров. Роман «Обломов» Штольц и Обломов. Тема любви в 

романе. 

11.Творческая история романа «Отцы и дети». Отражение в романе 

общественно-политической ситуации в России. 

12.И.С.Тургенев  «Отцы и дети».Роль Базарова в развитии основного 

конфликта. Смысл названия романа. «Вечные» темы в романе. 

13.И.С.Тургенев  «Отцы и дети».Сюжет, композиция, система образов романа. 

14.Художественное своеобразие лирики  Ф. Тютчева. 

15.Лирический герой в поэзии А.Фета и Ф.Тютчева. Художественное 

своеобразие лирики А.Фета и Ф. Тютчева. 

16.Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. Общая характеристика творчества. 

17.Роман «Преступление и наказание». Петербург Достоевского. 

18.Роман «Преступление и наказание». «Маленькие люди». Теория 

Раскольникова и ее развенчание. 

19.Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 

20.«Мысль народная» в романе Л.Н.Толстого «Война и мир», 

21.А.П. Чехов. Сведения из биографии. 

22.Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Рассказы «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

23.Комедия «Вишневый сад» - вершина драматургии Чехова. 

24.Своеобразие жанра. Символичность пьесы. Роль подтекста, авторских 

ремарок. 



62 

  

7.4.2. Примерные задачи для проведения промежуточной аттестации 
1.Русская литература конца XIX- начала XX века. Исторические события и 

их влияние на литературу. Художественные открытия. Литературные манифесты и 

художественная практика. 

2.Творчество А.Блока. Мотивы и образы ранней поэзии. Образ Прекрасной 

Дамы. Образы «страшного мира». Тема России и ее исторического пути. Поэма 

«Двенадцать». 

3.Развитие традиций русской классической литературы в прозе И. Бунина. 

Рассказы «Господин из Сан - Франциско», «Темные аллеи». 

4.Рассказ А.И. Куприна «Гранатовый браслет». Утверждение любви как 

высшей ценности. 

5.Романтизм ранних рассказов М. Горького. Проблемы героя, гордости, 

свободы, поиска смысла жизни. 

6.Пьеса М.Горького «На дне» как социально - философская драма. 

7.А.Ахматова и акмеизм. Основные темы лирики Ахматовой. 

8.Поэма А.Ахматовой «Реквием». Отражение в ней личной трагедии и 

общенародного горя. 

9.Традиции русского фольклора и классической литературы в лирике 

С.Есенина. 

10.Поэма С.Есенина «Анна Онегина». Историческая и автобиографическая 

основа поэмы. 

11.Основные темы творчества Цветаевой. Своеобразие цветаевского 

поэтического стиля. 

12.Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита». Проблематика, жанр,система 

образов. 

13.П.Роман М.Шолохова «Тихий Дон». «Вечные» темы в романе. 

Утверждение высоких человеческих ценностей. 

14.Творчество А.Твардовского. Фольклорные и литературные традиции в 

поэзии А.Т. Историческая тема и тема памяти. 

15Тема Великой Отечественной войны в произведениях В.Быкова «Обелиск» 

и «Сотников». Художественное исследование психологии человека в условиях 

войны. 

16.Социальная и нравственная проблематика повести В.Астафьева «Царь-

рыба». 

17«Лагерная» тема в «Колымских рассказах» В.Шаламова. Проблема 

личности и государства. 

18Жизнь и творчество А. Солженицина. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи. 

19.Поэты - шестидесятники. Особенности «бардовской» поэзии 1960-х годов. 

20.Основные тенденции современного литературного процесса. Обзор 

литературы последнего десятилетия. 

21.Написать рецензию на одно из прочитанных произведений современной 

литературы. 
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                                        
 

Лекция №2. Основные темы поэзии М.Ю. Лермонтова. лирический герой поэзии 

М.Ю. Лермонтова. Тема одиночества в прозе. 

Мотив (литература) — простейшая составная часть сюжета; 

МОТИВ - в литературном произведении дополнительные, второстепенные темы, 

которые в сочетании с основной темой образуют художественное целое. 

ТЕМА — основной замысел, основное звучание произведения. Темой в широком 

смысле слова является тот образ мира, который определяет поэтическое мировосприятие 

художника. У всякого художника своя тема, свой образ мира. 

Из 27 лет жизни М. Ю. Лермонтова 13 лет заполнено поэтическим творчеством, т. е. 

Лермонтов писал художественные произведения с 1829 по 1841 год. Значит, его творчество 

в основном пришлось на 30-е годы 19 века. 

Эпоха 
Творческая деятельность М.Ю. Лермонтова протекала в годы жесточайшей 

политической реакции, наступившей после восстания декабристов в 1825 году. Эта 

общественная обстановка наложила отпечаток на поколение, к которому принадлежал и 

Лермонтов, на его характер и творчество. По стихам поэта можно проследить судьбу 

поколения. 

Периодизация творчества 

В поэзии Лермонтова можно отметить некоторые особенности, выделяющие его из 

круга других русских поэтов. 

Если у Пушкина можно назвать много творческих периодов, потому что, по словам 

Белинского, «Пушкин каждые 2-3 года своей жизни стремительно менялся», то у 

Лермонтова можно выделить всего три периода творчества: 

Первый период – с 1828 года по 1832 год. 

Этот период можно назвать ученическим. Идеологическим источником 

художественной проблематики юного Лермонтова явилось учение о тождестве Добра и 

Зла, выдвинувшее принцип оправдания Зла как рожденного из одного корня с Добром и 

потому требующее двойного сострадания (и к жертве, и к виновнику). 

Лермонтов очень увлекался романтическими стихами Байрона. Многие 

стихотворения этого периода - грустные, мрачные, в них он говорит о своих страданиях, о 

разочарованиях в жизни и в людях, скорбит о ничтожности мира и человека. Во всех этих 

чувствах была доля юношеской рисовки  и следы влияния Байрона, который был 

"властителем дум" молодого поэта. Но Байрона Лермонтов не просто копирует. Он 

переводит его то предельно точно , то вольно, пишет подражания, сочиняет вариации. 

Байрон не только давал пищу романтическим мечтам юного Лермонтова, но и учил 

истинному языку страстей. Михаила Юрьевича привлекали герои английского поэта, 

гордые, независимые личности, жаждущие безграничной свободы, относящиеся с 

презрением ко всем окружающим, но вместе с тем страдающие от внутреннего разлада.  

На юного поэта начинают смотреть как на кандидата в "русские Байроны".  Но вскоре 

Лермонтов осознает свою индивидуальность и пишет стихотворение "Нет, я не Байрон, я 

другой…" (1832 год), которое завершает период увлечения творчеством поэтов-

романтиков:  

Нет, я не Байрон, я другой,  Еще неведомый избранник,  Как он, гонимый миром 

странник… 

Неслучайно это сравнение с Байроном. И поэзия, и сама судьба великого 

английского романтика, которым безумно увлекался юный Лермонтов, определяют и 

принадлежность к одному литературному направлению – бунтарскому романтизму, и 

близкое мировосприятие. 
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В лермонтовском стихотворении звучат уже главные мотивы его будущего 

творчества: ощущение своего избранничества, обрекающее поэта на скитание, на 

одиночество в мире, на непонятность, на раннюю трагическую гибель, на невозможность 

осуществить все, что предначертано. 

За эти годы поэтом написано 250 стихотворений, 15  поэм ( «Последний сын 

вольности», «Измаил-Бей», «Кавказский пленник» и др.), три драмы («Люди и страсти», 

«Испанцы», «Странный человек»), пробует себя в прозе. Лермонтов начал писать 

исторический роман «Вадим». Лучшими и наиболее известными стихотворениями этих 

лет являются "Молитва" (1829 г.), "Ангел" (1831-32 г.), "Парус" (1832 г.), "Нет, я не 

Байрон" (1832г.). 

Второй период – с 1833 года по 1836 год. 

Это годы становления поэтического мира художника. Лермонтов находит свои темы, 

определяет проблемы современности и их место в собственном творчестве. В это время 

поэт писал очень немного – это, скорее, период подготовки к следующему этапу – 

главному, этапу полной духовной и поэтической зрелости, когда каждое произведение – 

шедевр. 

В это время Лермонтов мучительно ищет свой неповторимый путь, осознает 

предназначение поэта и его задачи, поэтому в этот период поэтом было написано очень 

немного стихотворений, большинство из которых не пользовались популярностью у 

читателей. 

В переходном периоде творчества Михаила Лермонтова с 1833г по 1836г 

центральное место занимают проза и драматургия. Это произведения: «Маскарад», 

написанный с 1833г по 1836г, «Княгиня Лиговская» (1836г). 

Третий период – с 1837 года по 1841 год. 

Началом этого этапа можно считать стихотворение "Смерть поэта" (1837 год), с 

которым молодой Лермонтов вошел в литературу. Это период творческой зрелости поэта, т. 

к. здесь подводятся окончательные итоги всего, что было задумано в раннем, юношеском 

творчестве. В эти годы Лермонтов не расширяет круг тем, идей и мотивов, а только 

доводит до высшей степени совершенства те идеи, проблемы, мотивы и темы, которые 

появились у него в первый, ранний период. 

Зрелая лирика Лермонтова сохраняет многие черты ранней, но отличается от нее 

рядом существенных признаков. 

Во-первых, в лирике 18371841 годов заметно уменьшается количество 

стихотворений исповедального и автобиографического характера. Лермонтов стремится 

представить свои чувства в форме рассуждения или рассказа, отходя от напряженной 

патетичности и сугубо личного тона, сдерживая, прикрывая эмоции холодной иронией или 

сниженно прозаической речью. Энергия отрицания в этом случае ощущается более 

грозной, содержательной и глубокой, чем непосредственно выплеснутая наружу. 

Во-вторых, возрастает количество «сюжетных» стихотворений из мира 

человеческого или природного, в которых авторская личность проступает через освещение 

случившихся событий. 

В-третьих, появляются стихотворения, в которых лирическое «я» условно 

отодвинуто на второй план, тогда как весь первый план отдан «объективным» персонажам, 

отделенным от авторского лирического образа. Эти перемены обусловлены идейно-

художественными сдвигами в миросозерцании поэта и, стало быть, в жанровой системе и 

в поэтическом языке. 

Главная тема творчества Лермонтова 

Личность в процессе самопознания и самовоплощения. 

Лирика Лермонтова — это летопись процессов самопознания и самовоплощения, 

становления души, и в этой исповедальности — истинное художественное открытие 

автора. 

 Лирический герой Лермонтова предельно близок автору. 
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Философия лирики Лермонтова 
Душа и личность интересуют Лермонтова как главные реальности бытия. Тайна 

жизни и смерти воспринимается им в рамках вечной жизни духа. Миропонимание поэта 

строится на понятиях личности и Судьбы. Духовный мир поэта и мир внешний поражают 

своей раздробленностью, нарушением взаимосвязей. Тяга к идеалу, к высшему 

совершенству при осознании несовершенства мира и человека — удивительная, чисто 

лермонтовская черта. Противоборство сил добра и зла в душе человека — основной 

конфликт лирического героя Лермонтова. 

Основной творческий принцип поэта 
сформулирован в «Герое нашего времени»: «История души человеческой, хотя бы 

самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа...» 

Исследуя истоки добра и зла, Лермонтов приходит к пониманию важнейшего жизненного 

закона: и добро и зло находятся не вне человека, но внутри него, в его душе. 

Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова 

Лермонтов начал свой творческий путь как поэт романтического направления и, 

воплощая идеи протеста против окружающего его общества, увлекаясь мечтами о светлом 

будущем, стал ярким творцом гражданственного, философско-психологического 

романтизма. Но уже в первых романтических произведениях Лермонтова возникали и 

росли реалистические тенденции (социальная среда в «Маскараде»). Отражая более 

сложный период развития общественной мысли, Лермонтов, по мнению И.А. Гончарова, 

«опередил Пушкина глубиною мысли, смелостью и новизною идей и полета». 

Для Лермонтова характерно параллельное сосуществование романтизма и реализма, 

их хрупкое, но все же гармоническое равновесие. Например, поэма "Мцыри" - это 

романтизм, а "Песнь о купце Калашникове" - реализм. Обе поэмы написаны в 1838 году. 

Такой синхронности, параллельности, одновременности, такого гармонического 

двуединства не знал ни одни поэт 50-х годов. Именно это сплетение двух стилей, двух 

систем в творчестве Лермонтова и сделало его центральным поэтом 30-х годов. Лермонтов 

был и романтиком, и реалистом одновременно. Это двуединство вообще характерно для 

Лермонтова. Оно проявляется, не только в равновесии романтизма и реализма, но и в 

удивительном сосуществовании в его творчестве поэзии и прозы, религиозной веры и 

религиозного скептицизма. Еще раз подобное двуединство повторилось в литературе в 

конце 19 века в творчестве Максима Горького. 

Если для Пушкина характерно равно уважительное отношение к прошлому, 

настоящему и будущему времени, в каждом из которых он видит звенья единой цепи 

текущего времени и поэтому ценит каждое звено, т. е. показывает их равноправие и 

равновеликость и отказывается от абсолютизации какого-то одного времени (примером 

является стихотворение "Вновь я посетил... "), то у Лермонтова из трех времен почти 

всегда доминирует только прошлое. Оно властно, как тень, стоит за спиной его героев, 

которые страдают от того, что не могут ничего забыть из прошлого. Например, Печорин 

записывает: "Я странно устроен - ничего не забываю". Лермонтовские герои не знают 

забвения прошлого. Поэтому чаше всего лермонтовский герой презирает настоящее, не 

верит в будущее и испытывает странное состояние исчерпанности своей жизни. Такими 

показаны и Демон, и Печорин. Неспособный ничего забыть из прошлого, его герой не 

знает обновления, поэтому чаще всего он трагичен и мрачен. Если Онегин показан в 

развитии, в эволюции, то Печорин показан сложившимся человеком, его духовный мир 

стабилен, его духовное развитие остановлено, т. к. он вырван из динамики 

последовательного времени. Если у Пушкина нет абсолютизации какого-то одного 

времени, то Лермонтов абсолютизирует прошлое, во многих произведениях показывая 

власть прошлого над настоящим и будущим. Этот мотив власти прошлого особенно ярко 

явлен в стихотворении "Нет, не тебя так пылко я любил»... ": "люблю в тебе я прошлое 

страданье и молодость погибшую мою", т. е. даже в любимой женщине Лермонтов видит 

только свое прошлое страданье. 
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Исследователь русской литературы Д. С. Мережковский писал, что, абсолютизируя 

прошлое, Лермонтов имеет в виду не только предшествующие земные годы своей земной 

биографии, а подразумевает жизнь своей души в предшествующие века, т. е. еще до того, 

как его душа вселилась в его земную оболочку. Для Лермонтова прошлое в стихах - это не 

только его ранние годы, но и какое-то большое прошедшее время, в которое страдала его 

душа до появления самого Михаила Юрьевича на свет, до его земного существования. 

Именно поэтому Мережковский называет Лермонтова поэтом сверхчеловечества. А 

Блок называл Лермонтова поэтом Боговидцем, или ясновидцем. При этом следует 

отметить, что ясновидение у Лермонтова, т. е. способность видеть свою душу и души 

других людей, направлено не в будущее, а в прошлое. 

Желая сжато сформулировать самое главное отличие Лермонтова от его 

гениального предшественника Пушкина и подчеркнуть то новое, что Лермонтов сделал в 

русской литературе, критик-демократ В.Г. Белинский писал в 1843 году: «Пафос поэзии 

Лермонтова заключается в нравственных вопросах о судьбе и правах человеческой 

личности». В творчестве Лермонтова проблема личности не только определяет весь 

комплекс его остальных идей, но во многом формирует его поэтическую систему. 

Изучение этого круга вопросов отчасти разъясняет своеобразие художественного метода 

Лермонтова. 

Основные темы и мотивы творчества М.Ю. Лермонтова 

тема судьбы поколения (отрицание существующей действительности, 

бездуховность общества); 

тема одиночества (мотив непонятости, усталости и безысходности); 

тема Родины (обращение к отечественной истории и поиск идеалов в прошлом); 

тема природы (природа как одухотворенная красота и как отражение трагических 

моментов жизни человеческой души); 

тема любви и дружбы (страсть и страдание как составляющие любви, поиск 

духовной близости и понимания); 

тема самопознания (противоборство земных и небесных сил, мотив духовных 

посков); 

тема избранности (судьба поэта и его творений). 

  

Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова 

  жажда свободы, вольности, борьбы («Парус», «Узник», «Пленный рыцарь); 

разочарование, одиночество, поиск гармонии в отношениях с окружающим миром 

(«В минуту жизни трудную...», «И скучно и грустно», «Горные вершины», «Утес», 

«Листок», «Когда волнуется желтеющая нива...»); 

любовь-страдание («Нищий», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Расстались мы, 

но твой портрет...»); 

критика самодержавия и светского общества («Прощай, немытая Россия...», 

«Смерть поэта»); осмысление судьбы своего поколения («Дума»); положение народа и 

Родины («Родина», «Бородино»); 

трудность поэтического призвания и высокое предназначение поэзии («Я жить хочу! 

хочу печали...», «Не обвиняй меня, Всесильный...», «Поэт», «Пророк» 

  

Основные черты «лирического героя» Лермонтова (см.слайд №24 в презентации) 

  

Тема Родины, эпохи, поколения 

Тема Родины занимает в творчестве М.Ю. Лермонтова одно из ведущих мест, но 

раскрывается им неоднозначно. Лермонтов создает конкретно-исторический образ России, 

он тесно связан с темой «потерянного поколения», важной для творчества поэта. 

Особенность любви Лермонтова к Родине в том, что эта любовь контрастна: духовной 

жизни лирического героя противопоставлена общественная, и они не гармонируют друг с 
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другом. В стихотворении «Родина» он говорит:  Люблю отчизну я, но странною любовью! 

- а в стихотворении «Прощай, немытая Россия…» поэт презирает «страну рабов, страну 

господ». 

1837 – «Бородино» 
Тема исторической судьбы поколения 30-х годов раскрыта в стихотворении 

«Бородино». Это отклик на события 1812 года, поэт говорит о героическом прошлом 

России. Стихотворение представляет собой как бы диалог поколения поэта с поколением 

отцов, участников войны, в лице старого солдата. Устами старого солдата автор упрекает 

«нынешнее племя» в бессилии: 

Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя: 

Богатыри — не вы! 

  

При этом Лермонтов явно делает на этом акцент, повторяясь. Прославляя подвиги 

предшественников, поэт осуждает современников за бесславно прожитую жизнь. 

1841 - «Прощай, немытая Россия...» 
Одно из самых острых политических выступлений поэта. По пафосу оно в одно и 

то же время оскорбительно-дерзкое, и скорбное, проникнутое душевной болью. Емкая 

историческая характеристика, инвектива, в которой отмечены отсталость, неразвитость, 

нецивилизованность современной поэту России, гнет рабства и произвол полицейской 

государственной системы. Впервые в русской литературе выносится приговор не каким-то 

отдельным сторонам русской действительности, а всей николаевской России, которая 

здесь изображена как социально-историческое целое. 

Первая строфа - тема России, вторая - тема личности и ее «побега». Лаконизм, 

резкая афористическая отточенность, близость к жанру эпиграммы. 

1841 - «Родина» 

Стихотворение было задумано по пути на Кавказ весной 1841 года - это было 

путешествие на лошадях через всю Россию, когда ясно был виден трагический контраст 

между блеском петербургских салонов и нищетой деревень, в которых после страшного 

неурожая 1839 года ели даже кровельную солому. 

Понятие «квасного» официального патриотизма Лермонтову чуждо. Образчиком 

такового можно считать, например, высказывание Бенкендорфа: «Прошлое России было 

блестяще, ее настоящее более чем великолепно, а что касается ее будущего, оно 

превосходит всѐ, что может представить себе самое смелое воображение». 

Первоначальное название - «Отчизна». Отчизна - декабристский термин, связанный 

с идеей гражданского долга; Лермонтов изменяет название и подчеркивает, что его любовь 

к Родине не определяется ни идеями декабристов, ни концепцией официальной 

народности, ни идеалами славянофилов. Это чисто личное чувство, причем именно 

чувство. Лермонтовское стихотворение представляет собой декларацию СТРАННОЙ 

любви «РАССУДКУ ВОПРЕКИ», чувство Родины здесь иррационально, оно дано как 

явление философское и психологическое, оно отличается от патриотизма «официальной 

народности (самодержавие, православие, народность). Холодность к тому, что обычно 

составляет предмет поэтического воодушевления. Расставание с романтическим взглядом 

на мир (демонический взгляд сверху вниз, взгляд презрения и горькой насмешки), здесь - 

своего рода снисхождение к человеческому взгляду на мир с его земными радостями и 

печалями; даже вместо традиционно романтических образов гор, одинокой сосны или 

чинары, пальмы появляются реалистические в своей простоте образы берез, причем это 

«чета белеющих берез». В основе стихотворения антитеза казенного патриотизма и 

естественного чувства. Феномен человека 30 годов в том, что он начисто ЛИШЕН 

ИМПЕРСКОГО СОЗНАНИЯ, столь присущего предыдущему поколению. Это как раз и 

есть главный атрибут СТРАННОСТИ любви. Здесь начало одной из основных традиций 
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русской литературы, в рамках которой патриотизм воспринимался как чувство 

антагонистичное рассудку и глубоко личное. Продолжение этой традиции – Ф. Тютчев: 

Умом Россию не понять,  

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать  

В Россию можно только верить. 

Ю. Шевчук: 

Родина. 

Еду я на родину, 

Пусть кричат - уродина, 

А она нам нравится, 

Хоть и не красавица 

1830 - «Предсказание» 

Мрачное пророчество было написано Лермонтовым в 16-летнем возрасте. Картина 

революции нарисована черными красками (кровь, смерти, беззаконие, голод, страдания и, 

очевидно, гибель многих невинных жертв, которые попадают под колеса истории, 

печальные села, зарево в речных водах - всѐ это нарисовано в духе апокалиптической 

иллюстрации). 

В финале стихотворения - загадочный мрачный образ «мощного человека», 

олицетворяющего кару, возмездие. Кто он и откуда -непонятно, что будет означать его 

возмездие - неизвестно, ясно только, что едва ли это будет благодатно. 

Лермонтовское пророчество сбылось спустя немногим меньше века, и первую часть 

стиха можно считать историческим предвидением революционных событий 1917 года. 

Позиция автора, который называет год, «когда царей корона упадет», ЧЕРНЫМ 

годом России, на самом деле противоречива, она сложнее, о чем, например, может 

свидетельствовать следующий биографический комментарий: несмотря на ясное 

понимание жестокости гражданской войны, неизбежно сопровождающей революцию, в 

черновике стихотворения рядом с заглавием Лермонтов написал: «(Это мечта)» 

1838 - «Дума» 

20-30 годы 19 века в России многие признавали как эпоху мрачную. Боязнь 

свободомыслия, нетерпимость ко всякому проявлению независимости, произвол и 

деспотизм, крушение многих надежд, связанных с прогрессом и гуманностью - все это 

дало повод многим говорить о ней как об «эпохе безвременья», эпохе реакции, утраты 

былой революционности, равнодушия к общественным вопросам, смирение перед 

властью и отказ от борьбы. Очень большая часть русского дворянства вела бесплодную и 

бессодержательную жизнь, в которой главное внимание уделялось парадам и балам, чинам 

и разгулу, роскоши, что дало повод оценить его как «общество танцоров и парадѐров», 

апатичных и душевно состарившихся, беспутно прожигающих жизнь в мотовстве и скуке. 

В творчестве Лермонтова это одно из итоговых произведений. Личная трактовка темы 

обреченности заменена исторической, лирическое Я обобщено, расширено до поколения. 

Связь с «Философическим письмом» ПЯ.Чаадаева» («Мы живем в каком-то равнодушии 

ко всему, в самом тесном горизонте, без прошедшего и будущего. Мы растем, но не зреем; 

идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели ... Во все 

продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего 

блага людей; ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве; ни одной 

великой истины не возникло из среды нас ... Мы жили, мы живем, как великий урок для 

отдаленных потомств, которые воспользуются им непременно, но в настоящем времени, 

что бы ни говорили, мы составляем пробел в порядке разумения») Убийственные оценки 

поколения, причем СВОЕГО (стихи написаны от 1 лица («МЫ»), траурные мрачные 

пророчества, создание обобщенного образа. Трагедия его осмыслена прежде всего как 

утрата духовных ценностей, равнодушие, душевный холод. Позиция автора таит в себе 

парадокс: конфликтуя с поколением, обличая его, он конфликтует и с собой как частью его. 
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Тон стихотворения - внешне бесстрастная констатация, подчеркнуто лишенная 

эмоциональных всплесков. Нагнетание настроения - огромное число союзов И. Обилие 

негативных эпитетов (печально, пусто, постыдно равнодушны, позорно малодушны, 

презренные, бесплодный, завистливый, бесполезный, скучный, угрюмый, позабытый, 

презрительный, горький, обманутый). Множество символических образов. Важны 

параллели с «Героем нашего времени») 

Тема поэта и  поэзии 

Тема традиционна, возникает как продолжение пушкинской традиции. В центре - 

мысль об избранности, об особом пути поэта, о его трагической судьбе. Важнейшие 

мотивы и образы здесь - поэт и толпа, назначение творчества, свобода, поэт и эпоха, 

вдохновение, одиночество 

1832 - «Я жить хочу! Хочу печали...» 

Жизнь поэта без страданий, как океан без бури, - это не жизнь. Поэтическое 

творчество - жизнь «ценою муки», а награда - земная слава и способность слышать «звуки 

неба». Любовь, счастье, спокойствие - не тот желанный удел, которого ищет лирический 

герой; настоящая жизнь для него проникнута печалью и невозможна без страданий. 

1837 - «Смерть Поэта» 

Распространялось в списках, не было опубликовано до 1858 года. Сначала была 

написана первая часть, затем в ответ на клеветнические толки о Пушкине и попытки 

оправдать Дантеса - последние 16 строк, которые оказались более резкими по тематике и 

пафосу. Они послужили основанием для ареста и ссылки на Кавказ в действующую армию. 

Эти стихи были громким дебютом, они принесли автору широкую известность - и 

литературную, и общественную. 

По жанру - сочетание признаков оды («На смерть ...»), скорбной элегии, эпитафии, 

надгробного слова и гражданской инвективы, обличительного памфлета, высокой сатиры. 

По настроению - богатство интонаций (негодование, презрение, грусть, элегическая 

скорбь, размышление, страсть, сарказм, горечь, гнев проклятий) По способу отражения 

мира - это и попытка создать нечто вроде исторического документа, посвященного гибели 

конкретного человека, и аллегория, ибо в названии - «Смерть Поэта», кроме того, ни разу 

не названы в тексте ни Пушкин, ни Дантес, ни кто бы то ни было другой из современников, 

то есть ситуация берется в предельном обобщении, Поэт - не только Пушкин, но и Поэт 

вообще, и в более широком смысле - выразитель человеческого достоинства, чести, 

«Свободы, Гения и Славы», мученик; а убийца - жалкое орудие ничтожной завистливой 

светской толпы, черни. 

Композиционно выделяется 3 части: 

1. Образ Поэта (отмечены гениальность, свободолюбие и смелость, вольное 

сердце и пламенные страсти, чувство собственного достоинства, независимость, 

непонятость и одиночество, благородство, мудрость, знание людей, простодушная 

доверчивость по отношению к врагам, тяжесть перенесенных физических и нравственных 

страданий) и история его гибели глазами Лермонтова. Это не просто гибель, а убийство. 

Рассуждения об историческом смысле трагедии. За образом убийцы встает более 

значимый образ всех врагов и гонителей «свободного, смелого дара» (нарисованы как 

палачи, как жадная толпа у трона, как наперсники разврата; отмечаются завистливость, 

клеветничество, ничтожность, невежество). 

2. Другая интонация, другая стилистика - надгробной элегии. Здесь больше личного 

чувства любви и боли, эта часть наиболее лирична. Рисуется яркий поэтический облик 

Пушкина, здесь отзвуки пушкинских тем и образов. Муки поэта перед гибелью 

символически уподобляются мукам Христа перед казнью. Важен образ тернового венца 

(ассоциации с образом Христа), увитого лаврами (ассоциация с образом Аполлона), -

символика гонений под маской восхвалений и почестей. 

3. Обличительный пафос политического памфлета. Адресатами оказываются люди, 

приближенные ко двору. Усложненный прерывающийся синтаксис, острая 
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афористичность, гневный пафос. Обвинения вырастают в проклятия. Тема возмездия, суда 

(высший суд - Божий суд, суд Истории) 

Среди наиболее ярких художественных средств следует отметить яркость метафор 

и эпитетов, использование анафоры. Стихи написаны высоким стилем, они 

демонстративно публицистичны (ораторская интонация, множество обращений, 

риторических вопросов, восклицаний) 

1838 - «Поэт» 

стихотворение о смысле и назначении поэзии, о месте поэта в обществе. В основе 

текста композиционный прием сравнения. Первая часть -аллегорическое описание 

воинского кинжала, его в прошлом славной судьбы и бессмысленного настоящего, когда 

он превратился в бесполезную дорогую золотую игрушку. Этот кинжал напоминает автору 

об участи поэта в современном обществе. Вторая часть - памфлет, посвященный 

современности, когда поэзия утратила свою некогда значимую социальную роль, 

превратившись в салонное развлечение, «золотую игрушку». В стихотворении 

аллегорически изображается кризис современной поэзии, объясняемый социальной 

апатией. Характерно, что себя Лермонтов не отождествляет с таким «поэтом», а, напротив, 

обращается к нему с гневной филиппикой. Обличением-отповедью, призывая его 

«проснуться» и сновавернуть себе «достоинство пророка». В стихотворении звучит и 

мысль о том, что настоящее искусство чуждается «богатой резьбы», и уверенность в том, 

что развлекательная поэзия никого, в сущности, утешить не может, и понимание того, что 

никакие «румяна» не помогут скрыть истину и «морщины века». Гимн активной 

гражданской литературной позиции, беспощадная оценка светской черни, которая тешится 

блестками и обманом. Аналогия поэзии и оружия. Понимание того, что литература в 

любую эпоху является мощным средством воздействия на читателей, средством 

формирования общественной позиции. 

1840 - «Есть речи - значенье...» 

Стихотворение посвящено «слову, рожденному из пламя и света». Его судьба 

трагична и высока. «Средь мирского шума» оно затеряно и безответно, но в храме и средь 

боя оно может и должно быть услышано. Обращение к чувству, а не к разуму. Искусство 

воздействует на душу в большей степени, чем на сознание. 

1841 - «Пророк» 

Судьба христианского пророка осмыслена Лермонтовым в связи с евангельским 

рассказом апостола Павла («Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темнице и 

многократно при смерти ... меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я 

терпел кораблекрушение, много раз был в 

путешествиях, в опасностях ... в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, 

часто в посте, на стуже и наготе»). Павел, тринадцатый апостол, бывший гонитель 

христиан, имя которого было Савл и которому явился в сиянии сам Господь - и тогда умер 

Савл и родился Павел - для того, чтобы повернуть историю человечества на другой путь. 

Став апостолом, он совершил три тяжелейших миссионерских похода, Евангелием и 

крестом покорял людей. Важно, что стихи являются своеобразным откликом на 

пушкинские, ибо Лермонтов начинает их с того, на чем заканчивает одноименное 

стихотворение Пушкин. Лермонтовские стихи трагичнее, безысходнее. Образ Пророка - 

гонимый, непонятый, «худ и бледен», в рубище, нищий, его слышит лишь природа; он 

несет в мир ученье любви, правды, но встречает лишь насмешки и гонения. Общее с 

пушкинским Пророком - божественное происхождение дара, миссия на земле («бог гласит 

его устами»), «всеведенье». История пророка дана от первого лица. Груз насмешек 

самолюбивой пошлости, не способной понять высокого, 

аскетического инакомыслия, а способной лишь презирать его, - такова судьба Божьего 

избранника в изображении Лермонтова. 

См.слайд № 38 в презентации 
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Человек и окружающий мир, герой и общество, попытки осмысления жизни в 

стихах Лермонтова 

Лирика Лермонтова глубоко романтична. Герой - сильная, яркая личность, он живет 

высокими идеалами и могучими страстями, но не находит в мире понимания и сочувствия, 

он в непримиримом конфликте с действительностью в ее самых разных проявлениях. 

Горечь одиночества - одно из самых сильных чувств поэта, мотив одиночества - один из 

самых характерных для лермонтовских стихов. Лермонтова отличают пессимизм, 

дисгармония, ощущение неудовлетворенности собственной судьбой и современной эпохой, 

трагическое мироощущение, чувство тревоги, тоски, безысходности, сомнения в смысле и 

ценности человеческой жизни. Основа романтического миропонимания поэта - осознание 

конфликта мечты и реальности, осознание недостижимости идеала, несовершенства 

человеческой природы и земного мира, утрата смысла жизни. 

1830-«Нищий» 

Аллегория. 

Сюжет первой строфы разворачивается «у врат обители святой», что делает всю 

картину более драматичной. Однако первая строфа менее важна, чем вторая, она (первая) 

дана, главным образом, для того, чтобы усилить впечатление от второй, так как страдания 

нищего и лирического героя оказываются сопоставлены. Стихи эти и о безответной любви, 

и о жестокости, и о человеческой разобщенности, неспособности к состраданию, о боли 

отвергнутого влюбленного. Образы камня и хлеба символичны. Композиционный прием, 

который лежит в основе стихотворения, - развернутое сравнение, делающее смысл 

стихотворения аллегоричным (образ нищего и образ лирического героя). 

1831 - «Чаша жизни» 

В основе стихотворения - развернутая метафора. Человеческая жизнь представлена 

в виде напитка, который пьет человек с повязкой на глазах все свои годы из чаши с 

золотыми краями. Красота, блеск, богатство жизненных впечатлений - все это оказывается 

иллюзией, может быть, сладкой, утешительной, но иллюзией, которая рушится перед 

смертью. Обольстительная прелесть жизни - лишь мечта, которой тешится слепец, не 

видящий, не знающий правды. Правда открывается герою перед смертью, и эта правда 

горька. 

1830 - «Мой дом» 

Декларация того, что пространство, в котором живет лирический герой, 

безгранично, как космос. Дом поэта - это вселенная без начала и конца, его кровля и стены 

- лишь условные границы того пути, который нельзя измерить ни взглядом, ни шагами, а 

только душой, кровля достигает звезд. Лермонтовский лирический герой бездомен в 

привычном, земном понимании этого слова, но лишь потому, что его дом - «везде, где есть 

небесный свод». В этом доме не тесно, в нем есть место чувству правды, которое названо 

«святым зерном вечности»; в нем же он страдает и находит утешение. В этом 

стихотворении звучат довольно редкие для лермонтовской лирики слова благодарности 

всемогущему Творцу за его творение; этот «прекрасный дом» описывается как 

божественный подарок. 

1832 - «Парус» 

Стихотворение, которое можно считать эпиграфом ко всей лермонтовской лирике. 

Олицетворенный Любовная лирикапарус - персонаж, отдельный от автора, и в то же 

время этот образ выражает авторское сознание. Одиночество - один из главных мотивов 

стихотворения, который пронизывает и почти все творчество поэта, и выражает его 

умонастроение. 

Стихотворение символично, и этот символ многозначен. Парус, как и поэт, 

противостоят житейскому морю реальности. Буря противостоит штилю. Каждая строфа 

делится на «половинки»: сначала пейзаж, а потом - лирический отзыв на него. 

Человеческая жизнь описана как вечный конфликт мечты и реальности. 
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Характерна гамма красок (белый, золотой, голубой) и космический масштаб 

пейзажа (вид от земли до неба и пространство между ними как «туман». 

Парус - одинокая фигура, странствующая в этом «тумане», белая, хрупкая, 

крошечная на фоне безбрежного океана, трепетная, незащищенная, - это романтическая 

эмблема лирического героя. Той земли, которую он «ищет», не существует в реальности; 

идеала нет ни в начале, ни в конце пути, но, даже при заведомой тщетности мятежных 

поисков, существования паруса без этих вечных скитаний в поиске неведомого, 

недостижимого идеала представить себе невозможно. В романтической стихии моря 

романтические порывы бури оказываются романтическим идеалом беспокойного и 

мятежного счастья.          

1837 - «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Синтаксически стихотворение построено как одно сложноподчиненное 

предложение, в котором в рамках 16 строк череда условно-временных придаточных 

приведена к ряду из 4 главных предложений, сосредоточивших в себе смысловой итог. 

Это стихи, которые утверждают возможность гармонии вместо фатальной 

неизбежности войны между землей и небом. Когда в мире всѐ одушевлено и 

дематериализовано, тогда наступает то, ради чего написано все стихотворение: «когда» 

сменяется на «тогда», и оказываются вместе, в гармоническом единстве те сущности, 

которые в лирике Лермонтова «обычно между собой тайно враждуют или ведут отчаянные 

открытые войны, - Я, МИР, БОГ. По трем длинным ступеням-строфам человек словно, 

уходя из мира внешнего, постепенно погружается во внутренний, а по коротким ступеням-

строкам последнего четверостишия поднимается на высшую ступень - к богу в небе. В 

стихотворении дан обобщенный мифологический пейзаж, развернутый как бы вне 

времени (поскольку в нем запечатлены сразу несколько времен года). Созерцание мира 

природы и погружение мысли «в ... смутный сон» - именно это оказывается залогом того, 

что тревога души затихает, смиряется и сменяется постижением земного счастья и верой в 

бога, которого герой теперь видит в небесах. 

1840 - «Как часто, пестрою толпою окружен...» 

Названия нет, есть лишь точное обозначение даты написания - 1 января, которое 

напоминает эпиграф. Традиции лирического дневника, тесная связь с живым 

переживанием, исповедальность. Стихотворение построено на антитезе светского мира 

ритуалов и бездушных развлечений, где «затверженные речи» производят впечатление 

«дикого шепота», а изящные танцы - шумной пляски; и воспоминаний героя о детстве и 

родных местах. Мир маскарада - мир фальши, неискренности, отсутствия сильных и 

живых чувств. Этот мир воспринимается как пестрый, душный и бездушный, он вызывает 

раздражение, досаду. 

Вторая часть стихотворения рисует маршрут побега из того мира блеска и суеты, и 

этот маршрут - забытьѐ, мечта, воспоминание, полет памяти. Идеальный мир изображен 

как мираж сознания, как царство прошлого, реально вернуться в которое человек не 

властен. Единственное, что герой может противопоставить тягостному маскараду в 

реальности, - это, узнав свой обман, бросить миру «железный стих, облитый горечью и 

злостью». 

1840 - «И скучно, и грустно...» 

внутренний монолог, исповедь, горькие раздумья над жизнью, «глухой, могильный 

голос подземного страдания, нездешней муки, реквием всех надежд, всех чувств 

человеческих, всех обаяний жизни, похоронная песня всей жизни» (Белинский). 

В подтексте этих стихов - противоречие между живым, непосредственным 

чувством и беспощадным, холодным разумом, между стремлением жить полной жизнью и 

сознанием тщетности, бесплодности человеческих желаний и страстей. 

В этом образце жанра интимной исповеди Лермонтов нарушает каноны старой 

«высокой» лирики: оно построено на очень простых, почти разговорных интонациях и 

оборотах речи. 
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Взгляд автора вокруг себя и в глубину собственной души видит только 

несовершенство - мира и свое собственное. Одиночество, тщета всех устремлений, 

бренность, неостановимый бег времени, ничтожность радостей и мук, яд холодного 

рассудка - все это отравляет жизнь, которая представляется герою «пустой и глупой 

шуткой». 

1840 - «Благодарность» 

Стихотворение удалось напечатать, лишь заменив написание «Тебя» на «тебя» - со 

строчной буквы, чтобы оно приобрело вид обращения к женщине, вид любовного 

послания, хотя маскировка была весьма призрачной, так как многое в тексте ей 

противоречит. 

Трагическое чувство одиночества в мире и разлад с враждебной действительностью 

выливаются в дерзко-иронический вызов богу, основавшему несовершенный и 

парадоксальный мир. 

 Финал (о чем мольба) неоднозначен. Во многих произведениях Лермонтов говорит 

о Высшей воле с какой-то личною обидой, будто он видит в ней виновницу всех своих 

несчастий, глубоко его оскорбившую. 

1840- «Тучи» 1841- «Дубовый листок» 

Стихи о судьбе романтического героя, неудовлетворенного жизнью и 

одинокого. 

Развивается тема скитаний, бездомности, изгнанничества. Идеология романтизма - 

бегство от скуки обыденной жизни при заведомой невозможности обрести идеал. 

Центральный образ имеет символический смысл. 

В «Листке» звучит мотив утраты жизненных корней, оторванности от них, 

невозможности заново обрести на чужбине утерянную родину, найти родительский кров: 

младой чинаре не нужен чужой дубовый листок: он, весь в пыли дальних странствий, не 

может стать братом. 

Любовная лирика 

 Любовная тема пронизана мотивами страдания, неудачи, неисполнимости 

связанных с этим чувством надежд. Неразделенная любовь, начиная с самых ранних 

стихов и на протяжении всего творчества, выступает как лейтмотив, наряду с темой 

страдания от измены любимого человека или от обманчивости всей жизни, разочарования, 

неверия в прочность женского чувства, ревности. Скорбные настроения, чувство 

оскорбленной гордости, отчаяние. 

 Если в пушкинских стихах любовь - это светлое чувство, дарующее человеку 

ощущение гармонии, просветление, надежду, счастье, богатство душевных переживаний, 

то в лермонтовской лирике любовь чаще окрашена в мрачные тона. Темы-спутники - 

обман, измена, одиночество. В любви лирический герой не находит счастья, он мечтает о 

нем, надеется, но не обретает, а краткие мгновения счастья так мимолетны, что вызывают 

сомнения в своей неиллюзорности, отсюда - важность образов сновидения, мечты, 

воспоминания, то есть всего того, что может увести человека от реального мира или дать 

ему возможность на время забыть о нем, погрузившись в мир грез, фантазии, мечтаний. В 

стихах Лермонтова блуждает сюжет о том, что светское общество (с ним обычно связаны 

символические мотивы маски, маскарада, фальши) губительно для любовного чувства, 

светские женщины в любви коварны и жестоки, а искреннее и живое чувство становится в 

свете предметом насмешек, злословия. Стихи о любви часто рисуют лирического героя как 

человека презрительно гордого, саркастичного, язвительного, не смиренно 

преклоняющего колени перед возлюбленной, а словно бы бросающего ей вызов, не 

благословляющего ее, а пророчащего ей муки или жизненную пустоту. 

 Из немногих исключений - стихотворение «Молитва» 1837 года, где 

звучит мольба о счастье любимой женщины, о ее душе, где внутренняя 

драма героя, одинокого странника с пустынной душой, отступает перед 

образом героини с ее чистотой и беззащитностью перед враждебными 
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силами «мира холодного». Интонация просветленной грусти, звучание религиозной темы - 

важные приметы стихотворения. 

 См.слайд № 50 в презентации 

1838-«Как небеса твой взор блистает…» 

Поэт рассказывает о «трепещущей душе», о «голосе нежном», которые встретил. 

Лирический герой считает, что если любить, то на всю жизнь, самозабвенно и жертвенно. 

Но властвующая в жизни дисгармония делает любовь трагической, приносящей лишь 

муки. Сплетни, интриги светского общества способны опошлить и растоптать самую 

чистую и прекрасную земную любовь. 

1840 – «Отчего» 

Любовь для Лермонтова неразлучна с печалью. В его художественном мире 

высокое чувство всегда трагично. Лирический герой одинок, не понят, но это лишь 

усиливает в нем сознание своей избранности и предназначенности для высшего счастья – 

творить. Стихотворение посвящено Наталье Ивановой, в которую он был безнадежно 

влюблен(ей посвящен цикл стихов – история неразделенного и оскорбленного чувства). 

1837 – «Расстались мы, но твой портрет…» 

Стихи посвящены Варваре Лопухиной, которую поэт любил всю жизнь, она 

отвечала на его чувства, но замуж вышла за другого. В 1835 году, для Лермонтова как 

будто прозвучал гром среди ясного неба! – пришло известие о замужестве Вареньки 

Лопухиной. 

Под влиянием родителей, Варвара Александровна выходит замуж за Николая 

Фѐдоровича Бахметева, человека ревнивого, старше ее на семнадцать лет. Именно 

непредсказуемое поведение поэта приводит Лопухину к алтарю, где она стоит в 

подвенечном платье, бледная и красивая, как все невесты, и необычайно грустная... Рука 

об руку с другим, которому она говорит «да». Потому что Лермонтов не расслышал и не 

разгадал ее... Или не смог сказать ей своего «да», спрятавшись в вихре утех и развлечений. 

Варенька же, как пушкинская Татьяна, повинуется судьбе и выходит замуж за нелюбимого. 

И вот тогда поэт очнулся… В одно мгновение вдруг оказалось, что любовь к Вареньке 

жива, ревность и негодование распаляют это чувство до предела. В один миг Мишель 

вспоминает, что она – самый дорогой для него человек и он тяжело переживает эту, по его 

мнению, измену любимой женщины. Горечь утраченной любви надолго окрашивает его 

творчество, а Варенька становится единственной властительницей его израненного сердца. 

Лермонтов понял это всей душой, но понял, видимо, поздно. 

 А что же Варвара?.. Может быть, она любила мужа, была верной женой, хорошей 

матерью, но она никогда не могла забыть Лермонтова, как и он ее. Муж запретил ей 

общаться с поэтом, да к тому же в приказном порядке «предложил» уничтожить все его 

письма (и все остальное, что имело отношение к Лермонтову, – а это также были рукописи, 

рисунки). Варенька все-таки успела во время отдыха на курорте передать часть этих 

милых сердцу вещей Александре Верещагиной, благодаря которой многое уцелело... 

   В 1841 году, после гибели поэта, здоровье Вареньки ухудшилось. 

 Именно смерть Лермонтова стала для женщины сильнейшим потрясением, от 

которого она так и не смогла оправиться. В 1851 году в возрасте 36 лет Варвара Бахметева 

скончалась, пережив своего героя-поэта на 10 лет. Похоронили еѐ в Малом соборе 

Донского монастыря. Еѐ муж пережил еѐ больше чем на тридцать лет. Николай Фѐдорович 

Бахметев умер 3 марта 1884 года и был похоронен рядом с супругой.. 

 «Среди ледяного, среди беспощадного света» счастье поэта было невозможным, но 

пережитое ими чувство будет всегда озарять жизнь – об этом стихотворение. 

1841 – «Нет не тебя так пылко я люблю…» 

Для поэта любовь – прикосновение к вечности, а не путь к земному счастью. Стихи 

о любви здесь превращаются в философские размышления. Лирический герой будто сам 

бежит от безмятежности и покоя, испытывает противоречивые чувства: 

Люблю в тебе я прошлое страданье 
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И молодость погибшую мою. 

О любви… 
«Люблю, люблю!» - вот постоянный рефрен лермонтовской лирики. Любовь – 

всепроникающая тема и один из основных мотивов лермонтовской лирики; 

выступающий в конкретном воплощении, как любовь к отечеству, природе, детям и 

прежде всего – как любовь к женщине в различных ее проявлениях: от бескорыстно-

идеального, «небесного» чувства до всепоглощающей любви-страсти или демонического 

соперничества. 

Безусловно, кристаллизация в творчестве Лермонтова любовных мотивов основана 

на биографических фактах из жизни поэта, хотя нельзя сводить их только к 

осмыслению собственных переживаний Лермонтова. 

 «Если бы Лермонтов прожил хотя бы столько же, сколько Пушкин, еще не 

известно, кто бы из них был Пушкин!» - восклицал Ираклий Андроников, один из 

лучших специалистов по творчеству Лермонтова. Действительно, судьба Лермонтова – 

страшная трагедия русской литературы, ибо талант его, его огромный дар не успел 

реализовать себя полностью: ему отпущено было лишь 27 лет жизни. 

 

 
 






