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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями учебной дисциплины являются:
– формирование чувства причастности к отечественным 

культурным традициям, лежащим в основе исторической 
преемственности поколений, и уважительного отношения к 
другим культурам;

– формирование устойчивого интереса к чтению как средству 
познания отечественной и других культур, уважительного от-
ношения к ним, приобщение к российскому литературному 
наследию и через него – к традиционным ценностям и 
сокровищам отечественной и мировой культуры;

– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
высоких этических идеалов;

– осознание ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между 
языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности.

Задачами учебной дисциплины являются:
– приобщать к лучшим образцам русской и зарубежной литера-

туры второй половины XIX - начала XXI века;
– воспитывать уважение к отечественной классической литера-

туре как социокультурному и эстетическому феномену;
– осваивать в ходе изучения литературы духовный опыт 

человечества, этико-нравственные, философско-
мировоззренческие, социально-бытовые, культурные традиции 
и ценности;

– воспитывать и развивать потребность в чтении художественных 
произведений, знание содержания и осмысление ключевых 
проблем произведений русской, мировой, классической и 
современной литературы, в том числе литератур народов 
России;

– развивать умения анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого с учетом историко-
литературной обусловленности, культурного контекста и связей 
с современностью с использованием теоретико-литературных 
знаний и представления об историко-литературном процессе;

– развивать представления о специфике литературы как вида 
искусства и умения сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы и сравнивать их с художественными 
интерпретациями в других видах искусств, выявлять 
взаимообусловленность элементов формы и содержания 
литературного произведения, а также образов, тем, идей, 
проблем, способствующих осмыслению художественной 



картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, и авторской позиции.

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по профессии

Учебная дисциплина относится к базовым учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла ООП по профессии 09.01.03 «Оператор 
информационных систем и ресурсов».

Учебная дисциплина опирается на базовые знания и компетенции, 
полученные в процессе получения предыдущего образования.

Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по 
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:

– Русский язык;
– История;
– История России.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формиро-
вание личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 
СОО.

Личностные результаты:
– принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;
– 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;

– осознание духовных ценностей российского народа;
– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 
ценности;

– 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;

– готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни;

– совершенствование языковой и читательской культуры как 
средства взаимодействия между людьми и познания мира.



Метапредметные результаты:
– уметь самостоятельно формулировать и актуализировать 

проблему, рассматривать ее всесторонне; устанавливать 
существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения; определять цели деятельности, 
за-давать параметры и критерии их достижения; выявлять 
закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 
результатов целям, оценивать риски последствий 
деятельности; развивать креативное мышление при решении 
жизненных проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями и методами; ставить и 
формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 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; давать оценку новым ситуациям, 
оценивать приобретенный опыт; уметь переносить знания в 
познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 
решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 
альтернативные решения; владеть навыками получения 
информации из источников разных типов, самостоятельно 
осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 
форму представления и визуализации; оценивать 
достоверность, легитимность информации, ее соответствие 
правовым и морально-этическим нормам; использовать 
средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной без-опасности; владеть 
навыками распознавания и защиты информации, 
информационной безопасности личности;



– осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; владеть 
различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 
ситуации; развернуто и логично излагать свою точку зрения с 
использованием языковых средств; понимать и использовать 
преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 
тематику и методы совместных действий с учетом общих 
интересов и возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и 
координировать действия по ее достижению: составлять план 
действий, распределять роли с учетом мнений участников, 
обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество 
своего вклада и каждого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям;

– 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; расширять 
рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 
ответственность за решение; оценивать приобретенный опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой 
эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 
образовательный и культурный уровень; давать оценку новым 
ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; владеть навыка-ми 
познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований; использовать приемы рефлексии для оценки 
ситуации, выбора верного решения; уметь оценивать риски и 
своевременно принимать решения по их снижению; принимать 
себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать 
мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 
деятельности; признавать свое право и право других людей на 
ошибки; развивать способность понимать мир с позиции другого 
человека.

Предметные результаты:
– осознание причастности к отечественным традициям и 

исторической преемственности поколений; включение в 
культур-но-языковое пространство русской и мировой культуры; 
сформированность ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры;



– осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;

– 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;

– 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;

– сформированность умений определять и учитывать историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественных произведений, выявлять их связь с 
современностью;

– способность выявлять в произведениях художественной 
литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое от-
ношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 
литературные темы;

– осознание художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

– сформированность умений выразительно (с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 
числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

– 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; сим-вол; системы 
стихосложения (тоническая, силлабическая, 
силлаботоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и 
"вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 



национальных литератур; художественный перевод; 
литературная критика;

– умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 
литературы и сравнивать их с художественными 
интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 
театр, кино, музыка и другие);

– 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;

– 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;

– умение работать с разными информационными источниками, в 
том числе в медиапространстве, использовать ресурсы 
традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.

4 Объем и содержание учебной дисциплины

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 
занятия (лекция, практическое занятие), а также другие виды учебной 
дея-тельности, определенные учебным планом и календарным планом 
воспитательной работы.

Объем учебной дисциплины

Семестр / курс 1 семестр 2 семестр
Форма 
промежуточной 
аттестации

ИТОГО зачет с оценкой

Трудоёмкость, 
академ. час. 98 42 56

Лекции, академ. 
час. 20 8 12

Лабораторные 
работы, академ. 
час.

0 0 0

Практические 
занятия, академ. 78 34 44



час.
Курсовая работа / 
проект, академ. 
час.

0 0 0

Консультации, 
академ. час. 0 0 0

Самостоятельная 
работа, академ. 
час.

0 0 0

Контроль, академ. 
час. 0 0 0

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
проводится за счет времени, отведенного на учебную дисциплину. 

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Русская литература второй половины XIX века;
Тема 1.1 Особенности развития русской литературы во второй 

половине XIX века (Культурно-историческое развитие России середины 
XIX века. Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. 
А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). 
Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 
антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). 
Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое 
воплощение. Поэзия «чистого искусства» и реалистическая поэзия);

Тема 1.2 Драматургия Александра Николаевича Островского 
(1823-1886) в театре. Драма А. Н. Островского «Гроза» (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. 
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 сере-дины XIX века);

Тема 1.3 Иван Александрович Гончаров (1812-1891). Роман А.И. 
Гончарова «Обломов» (Жизненный путь и творческая биография И. А. 
Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». 
Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 
произведения. Проблема русского национального характера в романе. 
Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Образ 
Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как 
представитель своего времени и вневременной образ. Типичность 
образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. 



Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад 
человеческих от-ношений (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына);

Тема 1.4 Обзор русской поэзии второй половины XIX века 
(Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской 
литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской 
лирики второй половины XIX века. А. Н. Майков «Осень», «Пейзаж», 
«Рыбная ловля», «У Мраморного моря», Я. П. Полонский «Солнце и 
Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», 
«Песня цыганки». А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга 
семи-струнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), 
«Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Героям 
нашего времени», «Прощание с Петербургом»);

Тема 1.5 Человек и мир в зеркале поэзии. Стихотворения 
Федора Ивановича Тютчева (1803-1873) и Афанасия Афанасьевича 
Фета (1820-1892) (Философская, общественно-политическая и любовная 
лирика Ф. И. Тютчева.  Художественные особенности лирики Ф. И. 
Тютчева. Стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!», «Не то, что мните 
вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы 
любим...», «Я встретил вас - и все былое...». Эстетические взгляды 
поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и 
художественное своеобразие лирики А. А. Фета. Стихотворения А. А. 
Фета «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежали...»);

Тема 1.6 Крестьянство как собирательный герой поэзии 
Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878). Поэма Н.А. Некрасова  
«Кому на Руси жить хорошо» (Особенность лирического героя. 
Основные темы и идеи. Своеобразие решения образа и музы и темы 
поэта и поэзии. Утверждение крестьянской темы. Любовная лирика Н. А. 
Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, 
композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. 
Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические 
портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие 
произведений Н. А. Некрасова);

Тема 1.7 Новый герой, «отрицающий всё», в романе И. С. 
Тургенева (1818-1883) «Отцы и дети» (Творческая история, смысл 
названия романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Проблематика романа. 
Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. 
Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 
Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров 
и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее 
роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и 
родители. Вечные темы в спорах «отцов и детей». Взгляд на человека и 
жизнь общества глазами молодого поколения. Значение 



заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического 
содержания. Авторская позиция в романе);

Тема 1.8 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889). 
Роман-хроника «История одного города» (Жизненный и творческий путь 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Мировоззрение писателя. Замысел, история 
создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. 
Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного 
города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного 
иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской 
литературы);

Тема 1.9 Федор Михайлович Достоевский (1821-1881). Роман 
«Преступление и наказание» (Жизненный и творческий путь Ф. М. 
Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. 
Особенности сюжета. Смысл теории Раскольникова. Сны Раскольникова 
в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи 
«двойничества». Символические образы в романе. Своеобразие 
воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и 
«правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в 
произведении);

Тема 1.10 Лев Николаевич Толстой (1828-1910). Роман-эпопея 
«Война и мир» (Роман-эпопея «Война и мир»: история создания, истоки 
замысла, жанровое своеобразие, смысл названия, отражение 
нравственных идеалов Л. Н. Толстого в системе персонажей. Духовные 
искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 
Светское общество в изображении Толстого, осуждение его 
бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. 
Правдивое изображение войны и русских солдат – художественное 
открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва – величайшее проявление 
русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина 
народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона 
Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный 
полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема 
русского национального характера. Осуждение жестокости войны в 
романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 
писателя. «Мысль семейная» и «мысль народная». Роль народа и 
личности в истории);

Тема 1.11 Николай Семенович Лесков (1831-1895). Повесть Н.С. 
Лескова «Очарованный странник» (Художественный мир писателя. 
Праведники Н. С. Лескова. Повесть «Очарованный странник». 
Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема 
трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 
повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова);

Тема 1.12 Антон Павлович Чехов (1860-1904). Малая проза А.П. 
Чехова. Пьеса «Вишнёвый сад» (Художественное совершенство 
рассказов А. П. Чехова. Новаторство А. П. Чехова. Особенности 



изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. Драматургия 
Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 
персонажей. Сложность и много-значность отношений между 
персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание 
комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор 
в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности 
символов. Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный 
театр);

Раздел 2 Русская литература конца XIX - начала XX века;
Тема 2.1 Особенности развития литературы и других видов 

искусства в начале XX века (Идеологический и эстетический плюрализм 
эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис 
гуманизма и религиозные искания в русской философии. Основные 
тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном 
процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. 
Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о 
кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм 
как реакция на кризис реализма);

Тема 2.2 Александр Иванович Куприн (1870-1938). Традиции 
русской классики в творчестве А. И. Куприна (Сведения из биографии. 
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));

Тема 2.3 Герои Максима Горького (1868-1936) в поисках смысла 
жизни. Рассказы М. Горького. Пьеса М. Горького «На дне»  как 
социально-философская драма (Сведения из биографии. 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»);

Тема 2.4 Серебряный век: общая характеристика и основные 
представители (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». 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»);

Раздел 3 Русская литература XX века;
Тема 3.1 Иван Алексеевич Бунин (1870-1953). Мотивы прозы И. 

А. Бунина (Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» – характерная 
особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в 
творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в 
изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные 
аллеи». Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»; 
рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в творчестве 
И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией);

Тема 3.2 Александр Александрович Блок (1880-1921). Лирика. 
Поэма А. Блока «Двенадцать» (Сведения из биографии поэта. 
Стихотворения «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…». 
Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 
судьбу России в лирике Блока. Новаторство в воплощении и 
интерпретации образа России. 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);

Тема 3.3 Особенности развития литературы 1920-х годов ХХ 
века (Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный 
процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, 
«Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и 
др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. Тема России 
и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. 
Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 
Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. 
Светлов и др.). Эксперименты со словом в поисках поэтического языка 
новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). Единство и 
многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и 



др.). Разнообразие идейно-художественных позиций советских 
писателей в освещении темы революции и Гражданской войны);

Тема 3.4 Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930). 
Поэтическое новаторство В. Маяковского. Поэма В. Маяковского 
«Облако в штанах» (Трагедия горлана-главаря (факты биографии). 
Стихотворения «Послушайте!», «Лиличка!», «Скрипка и немножко 
нервно», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «А вы могли 
бы?», «Юбилейное», «Сергею Есенину».  Маяковский и футуризм. 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. 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 3.5 Сергей Александрович Есенин (1895–1925). Лирика С. 
А. Есенина (Сведения из биографии. Стихотворения «Гой ты, Русь моя 
родная!», «Тебе одной плету венок…», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая…», «Не-уютная 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…». 
Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины 
как выражение любви к России. Художественное своеобразие 
творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 
зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 
народ-но-песенная основа стихов);

Тема 3.6 Особенности развития литературы 1930-х годов ХХ 
века (Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к 
патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и 
литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. 
Социалистический реализм как новый художественный метод. 
Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение 
индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического 
идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. 
Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. 
Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 
Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 
Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, 
М. Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы);

Тема 3.7 Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938). Лирика О. 
Э. Мандельштама (Культурологические истоки и музыкальная природа 
эстетического переживания в лирике поэта. Стихотворения О. Э. «Notre 



Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 
грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»);

Тема 3.8 Марина Ивановна Цветаева (1892-1941). 
Исповедальность лирики М. И. Цветаевой (Сведения из биографии. 
Стихотворения «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);

Тема 3.9 Анна Андреевна Ахматова (1889-1966). Вечные темы в 
поэзии А. А. Ахматовой. Поэма А. А. Ахматовой «Реквием» (Жизненный 
и творческий путь. Темы любви к родной земле, Родине, России. 
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 
гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 
мастерства в творчестве поэтессы. Стихотворения «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…».  Поэма «Реквием». Памятник 
страданиям и мужеству.  Трагический пафос произведения. Жанр и 
композиция поэмы. Смысл названия. Образ лирической героини. Эпи-
лог поэмы: личная трагедия героини и общенародное горе. Библейские 
мотивы и образы в поэме. Тема исторической памяти. Аллюзии и 
реминисценции в произведении);

Тема 3.10 Михаил Александрович Шолохов (1905-1984). Роман-
эпопея М.А. Шолохова «Тихий Дон» (Жизненный и творческий путь 
писателя. Роман-эпопея «Тихий Дон» о судьбах русского народа и 
казачества в годы Гражданской войны. 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. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. 
Своеобразие художественной манеры писателя);

Тема 3.11 Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940). Роман 
«Мастер и Маргарита» (Сведения из биографии. Роман М. А. Булгакова 
«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);

Тема 3.12 Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) 
(1899-1951). Повесть «Усомнившийся Макар» (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 при-чины его сомнений.  
Макар – «природный», «сокровенный» человек. Жанровое своеобразие 
повести. Необычность языка и стиля писателя);

Тема 3.13 Особенности развития литературы периода Великой 
Отечественной войны и первых послевоенных лет (Лирический герой в 
стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, 
А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 
Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы 
Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские 
люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. Произведения первых 
послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, 
эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и 
разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. 
Бека, В. Ажаева. «Лейтенантская проза»: В. П. Астафьев, Ю. В. 
Бондарев, В. В. Быков, Б. Л. Васильев, К. Д. Воробьев, В. Л. Кондратьев 
(обзор прозы «молодых» лейтенантов);

Тема 3.14 Александр Трифонович Твардовский (1910-1971). 
Исповедальность лирики А. Г. Твардовского (Сведения из биографии. 
Стихотворения «Дробится 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);

Тема 3.15 Борис Львович Пастернак (1890-1960). 
Стихотворения Б. Л. Пастернака (Сведения из биографии. 
Стихотворения «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);

Тема 3.16 Развитие литературы 1950-1980-х гг. ХХ века в 
контексте культуры (Общественно-культурная обстановка в стране во 
второй половине XX века. Кризис нормативной эстетики соцреализма. 
Литература периода «оттепели». Реалистическая литература. 
Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 
Основные направления и течения художественной прозы 1950-1980-х 
годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в 
произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. 
Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. Изображение жизни 
советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 
связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей 
во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. 
Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих 
поколений. Историческая тема в советской литературе. Разрешение 
вопроса о роли личности в истории, взаимоотношениях человека и 
власти. Автобиографическая литература. Публицистическая 
направленность художественных произведений 1980-х годов. 
Обращение к трагическим страницам истории, размышления об 
общечеловеческих ценностях. Развитие жанра фантастики. 
Многонациональность советской литературы);

Тема 3.17 Александр Исаевич Солженицын (1918-2008). 
Повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (Сведения 
из биографии. 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);

Тема 3.18 Василий Макарович Шукшин (1929-1974). Рассказы 
(Рассказы В. М. Шукшина «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);



Тема 3.19 Валентин Григорьевич Распутин (1937-2015). Повесть 
«Прощание с Матерой» (Повесть В. Г. Распутина «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);

Тема 3.20 Иосиф Александрович Бродский (1940-1996). Поэзия 
И. А. Бродского (Стихотворения И. А. Бродского «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…». 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);

Раздел 4 Проза второй половины XX - начала XXI века;
Тема 4.1 Особенности развития литературы второй половины 

XX – начала XXI века (Общественно-культурная ситуация в России 
конца ХХ-начала ХХI века. Смешение разных идеологических и 
эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на 
рубеже 1980-1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» 
литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. 
Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского 
мироощущения в современной литературе. Основные направления 
развития современной литературы. Проза А. Солженицына, В. 
Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. 
Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. 
Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. 
Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. 
Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная 
поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие 
рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени);

Тема 4.2 Повесть Чингиза Торекуловича Айтматова (1928 - 
2008) «Пегий пес, бегущий краем моря», рассказы Юрия Павловича 
Казакова (1927-1982) «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты 
горько плакал», роман Виктор Олеговича Пелевина (род. 1962 г.) «Жизнь 
насекомых» (Миф и реальность в повести Ч. Т. Айтматова «Пегий пёс, 
бегущий краем моря». Образ Русского Севера в прозе Юрия Казакова. 
Творческое наследие  Ю. П. Казакова.  Проблемы традиций, стилевого и 



жанрового своеобразия  рассказов. Черты постмодернизма в романе В. 
О. Пелевина «Жизнь насекомых». История создания. Сюжетные линии. 
Художественное пространство романа);

Раздел 5 Поэзия второй половины XX - начала XXI века;
Тема 5.1 Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Поэзия 

Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980) (Эволюция поэзии с 
модернистской и постмодернистской доминантой. Многообразие 
течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 
«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна»). 
Основные темы и символы в поэзии В. С. Высоцкого. Бардовская лирика 
В. С. Высоцкого);

Раздел 6 Драматургия второй половины XX - начала XXI века;
Тема 6.1 Драматургия второй половины XX - начала XXI века. 

Евгений Валерьевич Гришковец (род. в 1967 г.). Пьеса «Как я съел 
собаку» (Особенности драматургии. Жанры и жанровые разновидности 
драматургии. Театр драмы и комедии на Таганке. Тематика и 
проблематика драматургии 1970-1980-х годов. Обращение театров к 
произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра 
производственной (социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. 
Арбузова, А. Володина. Тип «средненравственного» героя в 
драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». Проблема 
личной самоидентификации в пьесе Е. В. Гришковца «Как я съел 
собаку». Смысл названия. Художественный смысл);

Раздел 7 Литература народов России;
Тема 7.1 Литература народов России. Стихотворения Расула 

Гамзатова (1923-2003), Мустая Карима (1919-2005) (Отражение в 
национальных литературах общих и специфических духовно-
нравственных и социальных проблем. Мифологизм и историзм 
национальных литератур, их взаимодействие с русской литературой. 
Творчество народного аварского поэта Р. Гамзатова. Поэтические книги 
«Пламенная любовь и жгучая ненависть», «Земля моя», «Песни гор», 
«Дети одного дома».  Творчество башкирского поэта, прозаика, 
драматурга Мустая Карима. Стихотворения «Подует ветер – все больше 
листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», 
«Птиц выпускаю». Отражение вечного движения жизни, непреходящих 
нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, 
мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Любовная 
лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима);

Раздел 8 Зарубежная литература;
Тема 8.1 Рэй Брэдбери (1920-2012). Научно-фантастические 

рассказы «И грянул гром», «Вельд» (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 техно-логий на жизнь человека – 
«Вельд»). Сочетание сказки и фантастики);

Тема 8.2 Эрнест Хемингуэй (1899-1961). Повесть «Старик и 
море» (Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий 
писателя. Образ главного героя – старика Сантьяго. Единение человека 
и природы. Самообладание и сила духа героя повести. Художественное 
новаторство Э. Хемингуэя).

5 Перечень тем лекций

№ раздела / темы 
дисциплины Темы лекций Трудоемкость, 

академ.час
Тема 1.1. Особенности развития 

русской литературы во 
второй половине XIX века

2

Тема 1.4. Обзор русской поэзии 
второй половины XIX века 2

Тема 2.1. Особенности развития 
литературы и других 
видов искусства в начале 
XX века

2

Тема 2.4. Серебряный век: общая 
характеристика и 
основные представители

2

Тема 3.3. Особенности развития 
литературы 1920-х годов 
ХХ века

2

Тема 3.6. Особенности развития 
литературы 1930-х годов 
ХХ века

2

Тема 3.13. Особенности развития 
литературы периода 
Великой Отечественной 
войны и первых 
послевоенных лет

2

Тема 3.16. Развитие литературы 
1950-1980-х гг. ХХ века в 
контексте культуры

2

Тема 4.1. Особенности развития 
литературы второй 
половины XX – начала XXI 
века

2

Тема 5.1. Поэзия второй половины 
XX - начала XXI века. 
Поэзия Владимира 
Семеновича Высоцкого 
(1938-1980)

2

Итого: 20

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)



№ раздела / темы 
дисциплины

Темы практических 
занятий (семинаров)

Трудоемкость, 
академ.час

Тема 1.1. Особенности развития 
русской литературы во 
второй половине XIX века

2

Тема 1.2. Драматургия Александра 
Николаевича Островского 
(1823-1886) в театре. 
Драма А. Н. Островского 
«Гроза»

2

Тема 1.3. Иван Александрович 
Гончаров (1812-1891). 
Роман А.И. Гончарова 
«Обломов»

2

Тема 1.5. Человек и мир в зеркале 
поэзии. Стихотворения 
Федора Ивановича 
Тютчева (1803-1873) и 
Афанасия Афанасьевича 
Фета (1820-1892)

2

Тема 1.6. Крестьянство как 
собирательный герой 
поэзии Николая 
Алексеевича Некрасова 
(1821-1878). Поэма Н.А. 
Некрасова  «Кому на Руси 
жить хорошо»

2

Тема 1.7. Новый герой, 
«отрицающий всё», в 
романе И. С. Тургенева 
(1818-1883) «Отцы и дети»

4

Тема 1.8. Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин (1826-
1889). Роман-хроника 
«История одного города»

2

Тема 1.9. Федор Михайлович 
Достоевский (1821-1881). 
Роман «Преступление и 
наказание»

4

Тема 1.10. Лев Николаевич Толстой 
(1828-1910). Роман-эпопея 
«Война и мир»

4

Тема 1.11. Николай Семенович 
Лесков (1831-1895). 
Повесть Н.С. Лескова 
«Очарованный странник»

2

Тема 2.2. Александр Иванович 
Куприн (1870-1938). 
Традиции русской классики 
в творчестве А. И. Куприна

2

Тема 2.3. Герои Максима Горького 
(1868-1936) в поисках 4



смысла жизни. Рассказы 
М. Горького. Пьеса М. 
Горького «На дне»  как 
социально-философская 
драма

Тема 3.1. Иван Алексеевич Бунин 
(1870-1953). Мотивы прозы 
И. А. Бунина

2

Тема 3.2. Александр Александрович 
Блок (1880-1921). Лирика. 
Поэма А. Блока 
«Двенадцать»

2

Тема 3.4. Владимир Владимирович 
Маяковский (1893–1930). 
Поэтическое новаторство 
В. Маяковского. Поэма В. 
Маяковского «Облако в 
штанах»

2

Тема 3.5. Сергей Александрович 
Есенин (1895–1925). 
Лирика С. А. Есенина

2

Тема 3.7. Осип Эмильевич 
Мандельштам (1891-1938). 
Лирика О. Э. 
Мандельштама

2

Тема 3.8. Марина Ивановна 
Цветаева (1892-1941). 
Исповедальность лирики 
М. И. Цветаевой

2

Тема 3.9. Анна Андреевна Ахматова 
(1889-1966). Вечные темы 
в поэзии А. А. Ахматовой. 
Поэма А. А. Ахматовой 
«Реквием»

2

Тема 3.10. Михаил Александрович 
Шолохов (1905-1984). 
Роман-эпопея М.А. 
Шолохова «Тихий Дон»

2

Тема 3.11. Михаил Афанасьевич 
Булгаков (1891-1940). 
Роман «Мастер и 
Маргарита»

4

Тема 3.12. Андрей Платонов (Андрей 
Платонович Климентов) 
(1899-1951). Повесть 
«Усомнившийся Макар»

2

Тема 3.14. Александр Трифонович 
Твардовский (1910-1971). 
Исповедальность лирики 
А. Г. Твардовского

2

Тема 3.15. Борис Львович Пастернак 2



(1890-1960). 
Стихотворения Б. Л. 
Пастернака

Тема 3.17. Александр Исаевич 
Солженицын (1918-2008). 
Повесть А. И. 
Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича»

2

Тема 3.18. Василий Макарович 
Шукшин (1929-1974). 
Рассказы

2

Тема 3.19. Валентин Григорьевич 
Распутин (1937-2015). 
Повесть «Прощание с 
Матерой»

2

Тема 3.20. Иосиф Александрович 
Бродский (1940-1996). 
Поэзия И. А. Бродского

2

Тема 4.2. Повесть Чингиза 
Торекуловича Айтматова 
(1928 - 2008) «Пегий пес, 
бегущий краем моря», 
рассказы Юрия Павловича 
Казакова (1927-1982) 
«Северный дневник», 
«Поморка», «Во сне ты 
горько плакал», роман 
Виктор Олеговича 
Пелевина (род. 1962 г.) 
«Жизнь насекомых»

2

Тема 6.1. Драматургия второй 
половины XX - начала XXI 
века. Евгений Валерьевич 
Гришковец (род. в 1967 г.). 
Пьеса «Как я съел собаку»

2

Тема 7.1. Литература народов 
России. Стихотворения 
Расула Гамзатова (1923-
2003), Мустая Карима 
(1919-2005)

2

Тема 8.1. Рэй Брэдбери (1920-2012). 
Научно-фантастические 
рассказы «И грянул гром», 
«Вельд»

2

Тема 8.2. Эрнест Хемингуэй (1899-
1961). Повесть «Старик и 
море»

2

Тема 1.12. Антон Павлович Чехов 
(1860-1904). Малая проза 
А.П. Чехова. Пьеса 
«Вишнёвый сад»

2

Итого: 78



7 Перечень тем лабораторных работ

№ раздела / темы 
дисциплины

Темы лабораторных 
работ

Трудоемкость, 
академ.час

Отсутствуют
Итого: 0

8 Перечень тем курсовых работ (проектов)

№ раздела / темы 
дисциплины

Темы курсовых работ 
(проектов)

Трудоемкость, 
академ.час

Отсутствуют
Итого: 0

9 Виды самостоятельной работы

Трудоемкость, академ.час
№ раздела / темы 

дисциплины
Виды самостоятельной 

работы всего
в форме 

практической 
подготовки

Отсутствуют
Итого: 0

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебной дисциплины

а) основная литература:
1 Литература : учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования : в 2 ч. Ч. 1 / Г. А. Обернихина, А. Г. 
Антонова, И. Л. Вольнова и др. ; под ред. Г. А. Обернихиной. – 4-е изд., 
стер. – Москва : Академия, 2020. – 432 с. : ил. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-4468-9722-3. – URL: https://www.academia-
library.ru/reader/?id=484877 (дата обращения: 11.05.2024);

2 Литература : учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования : в 2 ч. Ч. 2 / Г. А. Обернихина, Т. В. 
Емельянова, Е. В. Мацыяка и др. ; под ред. Г. А. Обернихиной. – 4-е 
изд., стер. – Москва : Академия, 2020. – 448 с. : ил. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9723-0. – ISBN 
978-5-4468-9721-6. – URL: https://www.academia-
library.ru/reader/?id=484879 (дата обращения: 11.05.2024).

б) дополнительная литература:
1 Красовский, В. Е.  Литература : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под 
общей редакцией В. Е. Красовского. – Москва : Издательство Юрайт, 
2024. – 709 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-
15557-0. – URL: https://urait.ru/bcode/542133 (дата обращения: 
11.05.2024);



в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

1 Консультант студента : электронно-библиотечная система / 
ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА». – Москва, [200 – ]. – URL: 
http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей;

2 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU : база 
данных / ООО «НЭБ». – Москва, [200 – ]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим 
доступа: по подписке;

3 Образовательная платформа ЮРАЙТ / ООО «Электронное 
издательство ЮРАЙТ». – Москва, [200 – ]. – URL: https://urait.ru. – Режим 
доступа: для авторизир. пользователей;

4 Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная 
система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL: 
https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;

5 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека 
СибГИУ : сайт. – Новокузнецк, [200 – ]. – URL: 
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. – URL: 
https://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp;

6 Электронная библиотека Издательского центра «Академия» / 
ИП Бурцева Антонина Петровна. – Москва, [200 - ]. – URL: 
https://academia-library.ru. – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей;

7 Электронные периодические издания ИВИС : универсальная 
база данных / ООО «ИВИС». – Москва, [200 – ]. – URL: http://eivis.ru. – 
Режим доступа: по подписке;

8 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека 
СибГИУ. – Новокузнецк, [199 – ]. – URL: http://libr.sibsiu.ru. – URL: 
https://libr.sibsiu.ru.

г) лицензионное и свободно распространяемое программное 
обеспечение:

– 7-Zip;
– Adobe Acrobat Reader;
– Astra Linux Special Edition;
– Kaspersky Endpoint Security;
– Microsoft Office;
– Microsoft Windows;
– OnlyOffice;
– Р7-Офис.

д) базы данных и информационно-справочные системы:
1 ГАРАНТ : справочно-правовая система / ООО «Правовой центр 

«Гарант». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть 
Сиб. гос. индустр. ун-та.;



2 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО 
«Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 – ]. – Режим 
доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.;

3 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО 
«Группа компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: 
компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.

11 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
включает учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 
предусмотренных учебным планом, в том числе:
- учебную аудиторию для проведения лекций, оборудованную учебной 
доской, компьютерной техникой с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду, акустической системой, экраном и мультимедийным проектором;
- кабинет «Русского языка, литературы» для проведения практических 
занятий, оборудованный учебной доской и оснащенный компьютерной 
техникой, экраном, мультимедийным проектором, средствами 
аудиовизуализации и учебно-наглядными пособиями.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО по профессии 09.01.03 
«Оператор информационных систем и ресурсов».

Составитель(и):

заместитель директора университетского колледжа Перова 
Татьяна Юрьевна (кафедра филологии).

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на 
заседании Педагогического совета Университетского колледжа.



Приложение

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Литература»

по профессии
09.01.03 «Оператор информационных систем и ресурсов»

(направленность (профиль): «Работа в системах электронного 
документооборота»)

форма обучения – Очная форма

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– формирование чувства причастности к отечественным 

культурным традициям, лежащим в основе исторической 
преемственности поколений, и уважительного отношения к 
другим культурам;

– формирование устойчивого интереса к чтению как средству 
познания отечественной и других культур, уважительного от-
ношения к ним, приобщение к российскому литературному 
наследию и через него – к традиционным ценностям и 
сокровищам отечественной и мировой культуры;

– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
высоких этических идеалов;

– осознание ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между 
языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности.

Задачами учебной дисциплины являются:
– приобщать к лучшим образцам русской и зарубежной литера-

туры второй половины XIX - начала XXI века;
– воспитывать уважение к отечественной классической литера-

туре как социокультурному и эстетическому феномену;
– осваивать в ходе изучения литературы духовный опыт 

человечества, этико-нравственные, философско-
мировоззренческие, социально-бытовые, культурные традиции 
и ценности;

– воспитывать и развивать потребность в чтении художественных 
произведений, знание содержания и осмысление ключевых 
проблем произведений русской, мировой, классической и 
современной литературы, в том числе литератур народов 
России;

– развивать умения анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого с учетом историко-
литературной обусловленности, культурного контекста и связей 



с современностью с использованием теоретико-литературных 
знаний и представления об историко-литературном процессе;

– развивать представления о специфике литературы как вида 
искусства и умения сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы и сравнивать их с художественными 
интерпретациями в других видах искусств, выявлять 
взаимообусловленность элементов формы и содержания 
литературного произведения, а также образов, тем, идей, 
проблем, способствующих осмыслению художественной 
картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, и авторской позиции.

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по профессии
Учебная дисциплина относится к базовым учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ООП по профессии 09.01.03 «Оператор 
информационных систем и ресурсов».

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении 
обучающимися учебных дисциплин:

Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по 
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:

– Русский язык;
– История;
– История России.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формиро-

вание личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 
СОО.

Личностные результаты:
– принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;
– 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;

– осознание духовных ценностей российского народа;
– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 
ценности;

– 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;

– готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни;

– совершенствование языковой и читательской культуры как 
средства взаимодействия между людьми и познания мира.

Метапредметные результаты:
– уметь самостоятельно формулировать и актуализировать 

проблему, рассматривать ее всесторонне; устанавливать 
существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения; определять цели деятельности, 
за-давать параметры и критерии их достижения; выявлять 
закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 
результатов целям, оценивать риски последствий 
деятельности; развивать креативное мышление при решении 
жизненных проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями и методами; ставить и 
формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 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; давать оценку новым ситуациям, 
оценивать приобретенный опыт; уметь переносить знания в 
познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 
решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 
альтернативные решения; владеть навыками получения 
информации из источников разных типов, самостоятельно 
осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 
форму представления и визуализации; оценивать 
достоверность, легитимность информации, ее соответствие 



правовым и морально-этическим нормам; использовать 
средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной без-опасности; владеть 
навыками распознавания и защиты информации, 
информационной безопасности личности;

– осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; владеть 
различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 
ситуации; развернуто и логично излагать свою точку зрения с 
использованием языковых средств; понимать и использовать 
преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 
тематику и методы совместных действий с учетом общих 
интересов и возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и 
координировать действия по ее достижению: составлять план 
действий, распределять роли с учетом мнений участников, 
обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество 
своего вклада и каждого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям;

– 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; расширять 
рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 
ответственность за решение; оценивать приобретенный опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой 
эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 
образовательный и культурный уровень; давать оценку новым 
ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; владеть навыка-ми 
познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований; использовать приемы рефлексии для оценки 
ситуации, выбора верного решения; уметь оценивать риски и 
своевременно принимать решения по их снижению; принимать 
себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать 
мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 
деятельности; признавать свое право и право других людей на 



ошибки; развивать способность понимать мир с позиции другого 
человека.

Предметные результаты:
– осознание причастности к отечественным традициям и 

исторической преемственности поколений; включение в 
культур-но-языковое пространство русской и мировой культуры; 
сформированность ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры;

– осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;

– 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;

– 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;

– сформированность умений определять и учитывать историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественных произведений, выявлять их связь с 
современностью;

– способность выявлять в произведениях художественной 
литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое от-
ношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 
литературные темы;

– осознание художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

– сформированность умений выразительно (с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 
числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

– 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; сим-вол; системы 
стихосложения (тоническая, силлабическая, 
силлаботоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и 
"вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур; художественный перевод; 
литературная критика;

– умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 
литературы и сравнивать их с художественными 
интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 
театр, кино, музыка и другие);

– 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;

– 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;

– умение работать с разными информационными источниками, в 
том числе в медиапространстве, использовать ресурсы 
традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс 1 семестр 2 семестр
Форма 
промежуточной 
аттестации

ИТОГО зачет с оценкой

Трудоёмкость, 
академ. час. 98 42 56

Лекции, академ. 
час. 20 8 12

Лабораторные 
работы, академ. 
час.

0 0 0

Практические 78 34 44



занятия, академ. 
час.
Курсовая работа / 
проект, академ. 
час.

0 0 0

Консультации, 
академ. час. 0 0 0

Самостоятельная 
работа, академ. 
час.

0 0 0

Контроль, академ. 
час. 0 0 0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие 

основные разделы (темы):
Раздел 1 Русская литература второй половины XIX века;

Тема 1.1 Особенности развития русской литературы во второй 
половине XIX века (Культурно-историческое развитие России середины 
XIX века. Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. 
А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). 
Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 
антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). 
Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое 
воплощение. Поэзия «чистого искусства» и реалистическая поэзия);

Тема 1.2 Драматургия Александра Николаевича Островского 
(1823-1886) в театре. Драма А. Н. Островского «Гроза» (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. 
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 сере-дины XIX века);

Тема 1.3 Иван Александрович Гончаров (1812-1891). Роман А.И. 
Гончарова «Обломов» (Жизненный путь и творческая биография И. А. 
Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». 
Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 
произведения. Проблема русского национального характера в романе. 
Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Образ 
Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как 
представитель своего времени и вневременной образ. Типичность 
образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. 



Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад 
человеческих от-ношений (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына);

Тема 1.4 Обзор русской поэзии второй половины XIX века 
(Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской 
литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской 
лирики второй половины XIX века. А. Н. Майков «Осень», «Пейзаж», 
«Рыбная ловля», «У Мраморного моря», Я. П. Полонский «Солнце и 
Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», 
«Песня цыганки». А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга 
семи-струнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), 
«Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Героям 
нашего времени», «Прощание с Петербургом»);

Тема 1.5 Человек и мир в зеркале поэзии. Стихотворения 
Федора Ивановича Тютчева (1803-1873) и Афанасия Афанасьевича 
Фета (1820-1892) (Философская, общественно-политическая и любовная 
лирика Ф. И. Тютчева.  Художественные особенности лирики Ф. И. 
Тютчева. Стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!», «Не то, что мните 
вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы 
любим...», «Я встретил вас - и все былое...». Эстетические взгляды 
поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и 
художественное своеобразие лирики А. А. Фета. Стихотворения А. А. 
Фета «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежали...»);

Тема 1.6 Крестьянство как собирательный герой поэзии 
Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878). Поэма Н.А. Некрасова  
«Кому на Руси жить хорошо» (Особенность лирического героя. 
Основные темы и идеи. Своеобразие решения образа и музы и темы 
поэта и поэзии. Утверждение крестьянской темы. Любовная лирика Н. А. 
Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, 
композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. 
Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические 
портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие 
произведений Н. А. Некрасова);

Тема 1.7 Новый герой, «отрицающий всё», в романе И. С. 
Тургенева (1818-1883) «Отцы и дети» (Творческая история, смысл 
названия романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Проблематика романа. 
Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. 
Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 
Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров 
и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее 
роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и 
родители. Вечные темы в спорах «отцов и детей». Взгляд на человека и 
жизнь общества глазами молодого поколения. Значение 



заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического 
содержания. Авторская позиция в романе);

Тема 1.8 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889). 
Роман-хроника «История одного города» (Жизненный и творческий путь 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Мировоззрение писателя. Замысел, история 
создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. 
Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного 
города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного 
иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской 
литературы);

Тема 1.9 Федор Михайлович Достоевский (1821-1881). Роман 
«Преступление и наказание» (Жизненный и творческий путь Ф. М. 
Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. 
Особенности сюжета. Смысл теории Раскольникова. Сны Раскольникова 
в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи 
«двойничества». Символические образы в романе. Своеобразие 
воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и 
«правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в 
произведении);

Тема 1.10 Лев Николаевич Толстой (1828-1910). Роман-эпопея 
«Война и мир» (Роман-эпопея «Война и мир»: история создания, истоки 
замысла, жанровое своеобразие, смысл названия, отражение 
нравственных идеалов Л. Н. Толстого в системе персонажей. Духовные 
искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 
Светское общество в изображении Толстого, осуждение его 
бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. 
Правдивое изображение войны и русских солдат – художественное 
открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва – величайшее проявление 
русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина 
народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона 
Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный 
полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема 
русского национального характера. Осуждение жестокости войны в 
романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 
писателя. «Мысль семейная» и «мысль народная». Роль народа и 
личности в истории);

Тема 1.11 Николай Семенович Лесков (1831-1895). Повесть Н.С. 
Лескова «Очарованный странник» (Художественный мир писателя. 
Праведники Н. С. Лескова. Повесть «Очарованный странник». 
Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема 
трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 
повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова);

Тема 1.12 Антон Павлович Чехов (1860-1904). Малая проза А.П. 
Чехова. Пьеса «Вишнёвый сад» (Художественное совершенство 
рассказов А. П. Чехова. Новаторство А. П. Чехова. Особенности 



изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. Драматургия 
Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 
персонажей. Сложность и много-значность отношений между 
персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание 
комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор 
в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности 
символов. Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный 
театр);

Раздел 2 Русская литература конца XIX - начала XX века;
Тема 2.1 Особенности развития литературы и других видов 

искусства в начале XX века (Идеологический и эстетический плюрализм 
эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис 
гуманизма и религиозные искания в русской философии. Основные 
тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном 
процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. 
Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о 
кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм 
как реакция на кризис реализма);

Тема 2.2 Александр Иванович Куприн (1870-1938). Традиции 
русской классики в творчестве А. И. Куприна (Сведения из биографии. 
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));

Тема 2.3 Герои Максима Горького (1868-1936) в поисках смысла 
жизни. Рассказы М. Горького. Пьеса М. Горького «На дне»  как 
социально-философская драма (Сведения из биографии. 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»);

Тема 2.4 Серебряный век: общая характеристика и основные 
представители (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». 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»);

Раздел 3 Русская литература XX века;
Тема 3.1 Иван Алексеевич Бунин (1870-1953). Мотивы прозы И. 

А. Бунина (Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» – характерная 
особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в 
творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в 
изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные 
аллеи». Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»; 
рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в творчестве 
И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией);

Тема 3.2 Александр Александрович Блок (1880-1921). Лирика. 
Поэма А. Блока «Двенадцать» (Сведения из биографии поэта. 
Стихотворения «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…». 
Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 
судьбу России в лирике Блока. Новаторство в воплощении и 
интерпретации образа России. 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);

Тема 3.3 Особенности развития литературы 1920-х годов ХХ 
века (Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный 
процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, 
«Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и 
др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. Тема России 
и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. 
Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 
Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. 
Светлов и др.). Эксперименты со словом в поисках поэтического языка 
новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). Единство и 
многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и 



др.). Разнообразие идейно-художественных позиций советских 
писателей в освещении темы революции и Гражданской войны);

Тема 3.4 Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930). 
Поэтическое новаторство В. Маяковского. Поэма В. Маяковского 
«Облако в штанах» (Трагедия горлана-главаря (факты биографии). 
Стихотворения «Послушайте!», «Лиличка!», «Скрипка и немножко 
нервно», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «А вы могли 
бы?», «Юбилейное», «Сергею Есенину».  Маяковский и футуризм. 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. 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 3.5 Сергей Александрович Есенин (1895–1925). Лирика С. 
А. Есенина (Сведения из биографии. Стихотворения «Гой ты, Русь моя 
родная!», «Тебе одной плету венок…», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая…», «Не-уютная 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…». 
Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины 
как выражение любви к России. Художественное своеобразие 
творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 
зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 
народ-но-песенная основа стихов);

Тема 3.6 Особенности развития литературы 1930-х годов ХХ 
века (Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к 
патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и 
литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. 
Социалистический реализм как новый художественный метод. 
Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение 
индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического 
идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. 
Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. 
Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 
Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 
Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, 
М. Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы);

Тема 3.7 Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938). Лирика О. 
Э. Мандельштама (Культурологические истоки и музыкальная природа 
эстетического переживания в лирике поэта. Стихотворения О. Э. «Notre 



Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 
грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»);

Тема 3.8 Марина Ивановна Цветаева (1892-1941). 
Исповедальность лирики М. И. Цветаевой (Сведения из биографии. 
Стихотворения «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);

Тема 3.9 Анна Андреевна Ахматова (1889-1966). Вечные темы в 
поэзии А. А. Ахматовой. Поэма А. А. Ахматовой «Реквием» (Жизненный 
и творческий путь. Темы любви к родной земле, Родине, России. 
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 
гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 
мастерства в творчестве поэтессы. Стихотворения «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…».  Поэма «Реквием». Памятник 
страданиям и мужеству.  Трагический пафос произведения. Жанр и 
композиция поэмы. Смысл названия. Образ лирической героини. Эпи-
лог поэмы: личная трагедия героини и общенародное горе. Библейские 
мотивы и образы в поэме. Тема исторической памяти. Аллюзии и 
реминисценции в произведении);

Тема 3.10 Михаил Александрович Шолохов (1905-1984). Роман-
эпопея М.А. Шолохова «Тихий Дон» (Жизненный и творческий путь 
писателя. Роман-эпопея «Тихий Дон» о судьбах русского народа и 
казачества в годы Гражданской войны. 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. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. 
Своеобразие художественной манеры писателя);

Тема 3.11 Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940). Роман 
«Мастер и Маргарита» (Сведения из биографии. Роман М. А. Булгакова 
«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);

Тема 3.12 Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) 
(1899-1951). Повесть «Усомнившийся Макар» (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 при-чины его сомнений.  
Макар – «природный», «сокровенный» человек. Жанровое своеобразие 
повести. Необычность языка и стиля писателя);

Тема 3.13 Особенности развития литературы периода Великой 
Отечественной войны и первых послевоенных лет (Лирический герой в 
стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, 
А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 
Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы 
Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские 
люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. Произведения первых 
послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, 
эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и 
разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. 
Бека, В. Ажаева. «Лейтенантская проза»: В. П. Астафьев, Ю. В. 
Бондарев, В. В. Быков, Б. Л. Васильев, К. Д. Воробьев, В. Л. Кондратьев 
(обзор прозы «молодых» лейтенантов);

Тема 3.14 Александр Трифонович Твардовский (1910-1971). 
Исповедальность лирики А. Г. Твардовского (Сведения из биографии. 
Стихотворения «Дробится 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);

Тема 3.15 Борис Львович Пастернак (1890-1960). 
Стихотворения Б. Л. Пастернака (Сведения из биографии. 
Стихотворения «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);

Тема 3.16 Развитие литературы 1950-1980-х гг. ХХ века в 
контексте культуры (Общественно-культурная обстановка в стране во 
второй половине XX века. Кризис нормативной эстетики соцреализма. 
Литература периода «оттепели». Реалистическая литература. 
Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 
Основные направления и течения художественной прозы 1950-1980-х 
годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в 
произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. 
Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. Изображение жизни 
советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 
связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей 
во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. 
Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих 
поколений. Историческая тема в советской литературе. Разрешение 
вопроса о роли личности в истории, взаимоотношениях человека и 
власти. Автобиографическая литература. Публицистическая 
направленность художественных произведений 1980-х годов. 
Обращение к трагическим страницам истории, размышления об 
общечеловеческих ценностях. Развитие жанра фантастики. 
Многонациональность советской литературы);

Тема 3.17 Александр Исаевич Солженицын (1918-2008). 
Повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (Сведения 
из биографии. 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);

Тема 3.18 Василий Макарович Шукшин (1929-1974). Рассказы 
(Рассказы В. М. Шукшина «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);



Тема 3.19 Валентин Григорьевич Распутин (1937-2015). Повесть 
«Прощание с Матерой» (Повесть В. Г. Распутина «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);

Тема 3.20 Иосиф Александрович Бродский (1940-1996). Поэзия 
И. А. Бродского (Стихотворения И. А. Бродского «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…». 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);

Раздел 4 Проза второй половины XX - начала XXI века;
Тема 4.1 Особенности развития литературы второй половины 

XX – начала XXI века (Общественно-культурная ситуация в России 
конца ХХ-начала ХХI века. Смешение разных идеологических и 
эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на 
рубеже 1980-1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» 
литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. 
Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского 
мироощущения в современной литературе. Основные направления 
развития современной литературы. Проза А. Солженицына, В. 
Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. 
Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. 
Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. 
Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. 
Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная 
поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие 
рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени);

Тема 4.2 Повесть Чингиза Торекуловича Айтматова (1928 - 
2008) «Пегий пес, бегущий краем моря», рассказы Юрия Павловича 
Казакова (1927-1982) «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты 
горько плакал», роман Виктор Олеговича Пелевина (род. 1962 г.) «Жизнь 
насекомых» (Миф и реальность в повести Ч. Т. Айтматова «Пегий пёс, 
бегущий краем моря». Образ Русского Севера в прозе Юрия Казакова. 
Творческое наследие  Ю. П. Казакова.  Проблемы традиций, стилевого и 



жанрового своеобразия  рассказов. Черты постмодернизма в романе В. 
О. Пелевина «Жизнь насекомых». История создания. Сюжетные линии. 
Художественное пространство романа);

Раздел 5 Поэзия второй половины XX - начала XXI века;
Тема 5.1 Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Поэзия 

Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980) (Эволюция поэзии с 
модернистской и постмодернистской доминантой. Многообразие 
течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 
«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна»). 
Основные темы и символы в поэзии В. С. Высоцкого. Бардовская лирика 
В. С. Высоцкого);

Раздел 6 Драматургия второй половины XX - начала XXI века;
Тема 6.1 Драматургия второй половины XX - начала XXI века. 

Евгений Валерьевич Гришковец (род. в 1967 г.). Пьеса «Как я съел 
собаку» (Особенности драматургии. Жанры и жанровые разновидности 
драматургии. Театр драмы и комедии на Таганке. Тематика и 
проблематика драматургии 1970-1980-х годов. Обращение театров к 
произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра 
производственной (социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. 
Арбузова, А. Володина. Тип «средненравственного» героя в 
драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». Проблема 
личной самоидентификации в пьесе Е. В. Гришковца «Как я съел 
собаку». Смысл названия. Художественный смысл);

Раздел 7 Литература народов России;
Тема 7.1 Литература народов России. Стихотворения Расула 

Гамзатова (1923-2003), Мустая Карима (1919-2005) (Отражение в 
национальных литературах общих и специфических духовно-
нравственных и социальных проблем. Мифологизм и историзм 
национальных литератур, их взаимодействие с русской литературой. 
Творчество народного аварского поэта Р. Гамзатова. Поэтические книги 
«Пламенная любовь и жгучая ненависть», «Земля моя», «Песни гор», 
«Дети одного дома».  Творчество башкирского поэта, прозаика, 
драматурга Мустая Карима. Стихотворения «Подует ветер – все больше 
листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», 
«Птиц выпускаю». Отражение вечного движения жизни, непреходящих 
нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, 
мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Любовная 
лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима);

Раздел 8 Зарубежная литература;
Тема 8.1 Рэй Брэдбери (1920-2012). Научно-фантастические 

рассказы «И грянул гром», «Вельд» (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 техно-логий на жизнь человека – 
«Вельд»). Сочетание сказки и фантастики);

Тема 8.2 Эрнест Хемингуэй (1899-1961). Повесть «Старик и 
море» (Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий 
писателя. Образ главного героя – старика Сантьяго. Единение человека 
и природы. Самообладание и сила духа героя повести. Художественное 
новаторство Э. Хемингуэя).
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