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1. Паспорт рабочей программы учебного предмета 

«Литература» 
1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа  учебного предмета является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС Рабочая программа учебного предмета может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации) работников в области экономики и управления.  
1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. Учебный предмет является базовой и входит в 

общеобразовательный цикл. 
1.3 Цели и задачи  учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета:  
Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностные: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 
эстетическое отношение к миру; 
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 
использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 

метапредметные: 
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 



умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
предметные 
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 
сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
 В результате освоения  учебного предмета студент должен  уметь: 
 - извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях 
 - воспроизводить содержание литературного произведения; 
      - анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 



    - анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 
 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; 
  - раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 
   - выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
    - определять род и жанр произведения; 
    - сопоставлять литературные произведения; 
 - выявлять авторскую позицию; 
 - выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), со-

блюдая нормы литературного произношения; 
   -    аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному про-

изведению; 
 - писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жан-

ров на литературные темы; 
 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 
  -  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с    

учетом норм русского литературного языка; 
  -участия в диалоге или дискуссии; 
 - самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 
       - определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 
В результате освоения учебного предмета «Литература» студент должен  

знать: 
      - образную природу словесного искусства; 

  - содержание изученных литературных произведений; 
  - основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
  - основные закономерности историко-литературного процесса и черты  

литературных направлений; 
  - основные теоретико-литературные понятия. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебного предмета 
максимальная учебная нагрузка 108 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 часов 
самостоятельная работа 0 часов. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Структура и содержание учебного предмета 
 

 2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  
 теоретические занятия 52 
 практические занятия 54 
 контрольные работы - 
 курсовой проект(работа) - 
Самостоятельная работа студента (всего) - 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
 

Наименование 

разделов и тем 
 

Содержание учебного материала, 
практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 
 в часах 

1 2 3 
 Содержание учебного материала 2 

Введение Специфика литературы как вида искусства и ее место в жизни 
человека. Связь литературы с другими видами искусств 

 

Раздел 1 «Человек и его время: классики первой половины XIX века и знаковые 
образы русской культуры» 

6 

Тема 1.1. 
«А.С. Пушкин   
как националь-

ный гений и 

символ» 

Содержание учебного материала  

1. Пушкинский биографический миф. Произведения Пуш-

кина в других видах искусства (живопись, музыка, кино и 

др.) Памятники Пушкину, топонимы и другие способы ме-

мориализации его имени. Пушкин и современность, образы 

Пушкина в массовой культуре: эмблематичность его порт-

ретов, знаковость имени, Пушкин и герои его произведений 

в других видах искусств (музыка, живопись, театр, кино, 

анимация) и в продукции массовой культуры, массмедиа, в 
произведениях массовой культуры: комиксах, 
карикатурах, граффити, товарных знаках, рекламе и др. 
графических формах1. 

 

Практическое занятие. Работа с информационными ресурса-
ми: подготовка в группах 
сообщений различного формата (презентация, буклет, постер, 
коллаж, видеоролик, подкаст и др.) 

2 

Тема 1.2. 
«Тема одиноче-

ства человека в 

творчестве     М. 

Содержание учебного материала  
1.Основные темы поэзии М.Ю. Лермонтова. лирический ге-

рой поэзии М.Ю. Лермонтова. Для чтения и изучения. Стихо-

творения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» 

 



Ю. Лермонтова 
(1814 — 1841» 

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

нуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но 

что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто 
пестрою толпою окружен…», 
«Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», 
«И скучно, и грустно!», 
«Выхожу один я на дорогу…», «Наполеон», «Воздушный ко-

рабль», «Последнее новоселье», 
«Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не 
обвиняй меня, 
Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется желте-

ющая …» Основные темы поэзии М.Ю. Лермонтова. лири-

ческий герой поэзии М.Ю. Лермонтова. Для чтения и изу-

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

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

литва» («В минуту жизни трудную…»), 
Практическое занятие чтение и анализ стихотворений; подго-
товка литературно-музыкальной композиции на стихи поэта. 
Создание портрета лирического героя поэзии М.Ю. Лермонто-
ва или подбор иллюстраций 

2 

Тема 1.3.  
«Дело  мастера  
боится» 

Содержание учебного материала  
1.Что значит быть мастером своего дела?» Дискуссия на 
основе высказываний писателей о профессиональном 
мастерстве и работы с информационными ресурсами. 

 

Практическое занятие анализ высказываний писателей о ма-

стерстве; групповая работа с информационными ресурсами: 
поиск информации о мастерах своего дела (в избранной про-

фессии), подготовка сообщений; участие в дискуссии «Что 
значит быть мастером своего 
дела?» 

2 

Раздел 2 «Вопрос русской литературы второй половины XIX века: как человек 
может влиять на окружающий мир и менять его к лучшему?» 

38 

Тема 2.1. 
«Драматургия 
А.Н. Остров-
ского в театре. 
Судьба женщи-

ны в XIX веке и 

ее отражение в 
драмах А. Н. 

Островского 
(1823—1886)» 

Содержание учебного материала  
1.Особенности драматургии А. Н. Островского, историко-
литературный контекст его творчества. Секреты прочтения 
драматического произведения, особенности драматических 
произведений и их реализация в пьесе А.Н. Островского 
«Гроза»: жанр, композиция, 
конфликт, присутствие автора. Законы построения 

драматического произведения, современный взгляд на 

построение историй (сторителлинг, сценарии); основные узлы 

в сюжете пьесы. Город Калинов и его жители Противостояние 

патриархального уклада и модернизации (Дикой и Кулибин). 

Судьба женщины в XIX веке и ее отражение в драмах А. Н. 
Островского. Семейный уклад в доме Кабанихи. Характеры 
Кабанихи, Варвары и Тихона Литературная критика 
произведения: Н.А. Добролюбов "Луч света в темном царстве" 

 

Практическое занятие Инсценировка в малых группах эпизо-

дов пьесы; подготовка  информационной заметки о положении 
женщины мещанского сословия в обществе всередине 19 века 

2 



(воспитание, доступ к образованию, работе, социальные роли 
и др.) в связи с судьбой героини пьесы Катерины («Гроза») 

(или Ларисы из «Бесприданницы») типична и вписывается в 
этот контекст. Написание текста информационной и публици-

стической заметки на основе художественного текста. 
 

Тема 2.2. 
«Илья Ильич 

Обломов как 

вневременной  

тип   и    одна из 

граней нацио-

нального харак-

тера» 

Содержание учебного материала 2 
1. А.И. Гончаров роман «Обломов». Образ Обломова: детство, 
юность, зрелость. Понятие «обломовщины» в романе А.И. 
Гончарова, «обломовщина» как имя нарицательное. Образ 
Обломова в театре и кино, в современной массовой культуре, 
черты Обломова в каждом из нас 
2.Литературная критика произведения: Н.А. Добролюбов " 
Что такое обломовщина?" 

 

Практическое занятие Работа с избранными эпизодами из ро-

мана (чтение и обсуждение). Составить словарик непонятных 
и устаревших слов. Составить «Портрет Ильи Ильича Обло-

мова в интерьере» по описанию в романе и своим впечатлени-

ям, (реализация на выбор ученика: текстовое /цитатное опи-

сание; визуализация портрета в разных техниках: графика, 
аппликация, коллаж, видеомонтаж и т д.). Сочинение «Что от 
Обломова есть во мне?» 

2 

Тема 2.3. 
«Новый герой, 
«отрицающий 

всё», в романе 

И. С. Тургенева 
(1818 — 1883) 
«Отцы и 
дети» 

Содержание учебного материала 2 
1.Творческая история, смысл названия. «Отцы» (Павел Пет-

рович и Николай Петрович Кирсановы) и молодое поколение, 
специфика конфликта. Вечные темы в спорах «отцов и детей». 

Взгляд на человека и жизнь общества глазами молодого поко-

ления. Понятие антитезы на примере противопоставления Ев-

гения Базарова и Павла Петровича Кирсанова в романе: порт-

ретные и речевые характеристики. Нигилизм и нигилисты 
2.Литературная критика произведения Д. И. Писарева "База-

ров» 

 

Практическое занятие: Работа с избранными эпизодами ро-

мана (чтение, обсуждение) Написание рассказа о произо-

шедшем споре от лица Павла Петровича или от лица Базаро-

ва и озаглавьте его (можно от лица Аркадия – свидетеля спо-

ра), встав на точку зрения персонажа и перечислив все темы, 

которые были в споре затронуты, и дав оценку от лица пер-

сонажа своему оппоненту (исходя из описания героев, кото-

рое вы читали ранее). рассказ о произошедшем споре от лица 

Павла Петровича или от лица Базарова и озаглавьте его 
(можно от лица Аркадия – свидетеля спора), встав на точку 

зрения персонажа и перечислив все темы, которые были в 
споре затронуты, и дав оценку от лица персонажа своему 
оппоненту (исходя из описания героев, которое вы читали) . 
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«Ты профессией 
астронома мет-

ростроевца не   
удивишь!..» 

 
 
 

Содержание учебного материала  
1.Стереотипы, связанные с той или иной профессией, пред-

ставления о будущей профессии. Социальный рейтинг и 
 

Практическое занятие «Обломов на службе»: работа с из-

бранными эпизодами гл.5 ч.1. романа «Обломов». Напи-

сание текста в духе «ожидания / реальность» о том, как 
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вы себе представляли обучение по профессии и каким оно 
оказалось на деле, а также какие заблуждения или стерео-

типы могут быть у людей, незнакомых с вашей будущей 
профессией    изнутри, и какова она в реальности (каждый 

2-4 предложения) с использованием противительных син-

таксический конструкций (по аналогии с избранным эпи-

зодом). Работа с инфоресурсами. поиск информации по 
теме «правда и заблуждения, связанные с восприятием 

получаемой профессии»; подготовка сообщения разного 

формата о стереотипах, заблуждениях, неверных пред-

ставлениях, связанных в обществе с получаемой профес-

сией и ее социальной значимостью; участие в дискуссии 

«Как люди моей профессии меняют мир к лучшему?» 

Тема 2.4. 
«Люди и реаль-

ность в сказках 

М. Е.Салтыкова-
Щедрина 

(1826—1889): 
русская жизнь в 

иносказаниях» 
 

Содержание учебного материала  
1.Авторский замысел и своеобразие жанра литературной сказ-

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

русских народных сказок. Художественные средства: иноска-

зание, гротеск, гипербола, ирония, сатира. Эзопов язык 
2.Работа с избранными эпизодами, подготовка инсцени-

ровки, иллюстраций; подготовка материала о биографии 

М. Е. Салтыкова-Щедрина в виде ленты времени / инфо-

графики / презентации / видеоролика / постера / коллажа / 

подкаста или в др. оговоренном преподавателем формате 
и соотнесении фактов личной биографии с художествен-

ным творчеством писателя социальная значимость полу-

чаемой профессии, представления о ее востребованности 
и престижности (по материалам СМИ, электронным ис-

точникам,свидетельствам профессионалов отрасли); 
правда и заблуждения, связанные с восприятием  получа-

емой профессии: подготовка сообщения разного формата 

о стереотипах,заблуждениях, неверных представлениях, 
связанных в обществе с получаемой профессией и  ее со-

циальной значимостью. 
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Тема 2.5. 
«Человек и его 
выбор в кризис-

ной ситуации в 
романе Ф.М. 
Достоевского 
«Преступление 

и наказание» 
(1866)» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
1.Роман «Преступление и наказание»: образ главного героя. 

Причины преступления: внешние и внутренние. Теория, 
путь к преступлению, крушение теории, наказание, по-

каяние и «воскрешение». Роль образа Сони Мармеладо-

вой, значение эпизода чтения Евангелия. 
2.«Двойники» Раскольникова: теория Раскольникова устами 
Петра Петровича Лужина и Свидригайлова. Значение эпило-

га романа, сон Раскольникова на каторге. Внутреннее преоб-

ражение как основа изменения мира к лучшему. «Самообман 

Раскольникова» (крах теории главного героя в романе; бес-

человечность раскольниковской «арифметики»; антигуман-

ность теории в целом). Ф.М. Достоевский и современность. 
Тезисы теории Раскольникова и признаки фашизма (в сопо-

ставлении). Экранизации романа. Жизнь литературного ге-

роя вне романа: образ Раскольникова в массовой культуре: 
элементы сюжета, знаковые художественные детали в основе 

комиксов, карикатур и в др. текстовых и графических фор-
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мах, мемориальные места, «маршрут»-экскурсия по местам, 
описанным в 
романе, и др. 
Практическое занятие. Работа избранными эпизодами из ро-

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

Работа в малых группах (задания по выбору): подготовка ма-

териала о биографии Ф.М. Достоевского в виде ленты вре-

мени / презентации / видеоролика / постера / коллажа / под-

каста или в др. оговоренном учителем формате и соотнесите 

факты личной биографии с художественным творчеством 

писателя; работа с информационными ресурсами и картами, 

подготовка иллюстраций с вероятным маршрутом экскурсии 
по местам Петербурга, упомянутым в романе, и комментари-

ев; написание текста-исследования «Почему Раскольников 
убивает?» (В. Набоков) или текста-опровержения теории 
Раскольникова 
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Тема 2.6. 
«Человек в по-

иске 
Правды  и 

любви: 
«любовь – это 
деятельное 

желание добра 

другому…» – 
в творчестве Л. 
Н.Толстого 
(1828—1910» 

Содержание учебного материала  
 1.«Севастопольские рассказы» (1855) – непарадное изобра-

жение войны. «Диалектика души»: толстовский принцип 
психологического анализа. «Люцерн» (1857). Истоки про-

блематики и образов последующих произведений в рассказах 

и краткая формулировка толстовских идей. 
2.Роман-эпопея «Война и мир» (1869) (обзорно): история со-

здания, истоки замысла, жанровое своеобразие, смысл назва-

ния, отражение нравственных идеалов Толстого в системе 
персонажей. «Мысль семейная» и «мысль народная». Роль 
народа и личности в истории. 
Экранизации романа. Духовные искания, публицистика, 
народные рассказы. Толстовство и толстовцы, отлучение от 
церкви. Музей Ясная Поляна. Значение фигуры Толстого для 
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Практическое занятие Работа с избранными эпизодами из 

«Севастопольских рассказов» Л.Н. Толстого и рассказа «Лю-

церн» (чтение и обсуждение). Подготовка материала о био-

графии Л.Н. Толстого в виде ленты времени / презентации / 

видеоролика / постера / коллажа / подкаста или в др. огово-

ренном учителем формате. Работа с инфоресурсами: подго-

товка презентации / постер, коллаж / видеоролик или др. 
формате (по выбору) об 
истории создания романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. Толсто-

го. Написание рецензии на экранизации «Войны и мира» 
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Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного мо-

дуля) 
 

«Каждый дол-

жен  быть вели-

чествен в своем 

деле: пути со-

вершенствова-

ния в профес-

сии/ специаль-

ности» 

Содержание учебного материала  
1.Рассказы и повести Н.С. Лескова 
Обобщение и систематизация знаний о профессиональном 
мастерстве. Знакомство с профессиональными журналами и 
информационными ресурсами, посвященными профессио-

нальной деятельности. 
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Практическое занятие Организация виртуальной выставки 

профессиональных журналов, посвященных разным профес-
2 



сиям; создание устного высказывания-рассуждения «Зачем 
нужно регулярно просматривать специализированный журнал 
…» Содержание учебного материала 

 Содержание учебного материала  
Тема 2.7. 
«Крестьянство 

как собиратель-

ный герой поэ-

зии Н.А. Некра-

сова» 

1.Особенность лирического героя. Основные темы и идеи. 

Своеобразие решения образа и музы и темы поэта и поэзии. 

Утверждение крестьянской темы. 
2. Художественное своеобразие лирики Некрасова и её бли-

зость к народной поэзии. Для чтения и изучения: «Кали-

страт», 
«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тиши-

на», «Еще мучимый страстию  мятежной…», «Да, наша 
жизнь текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В де-

ревне», 
«Несжатая полоса», «Забытая деревня», «Школьник», «Пес-

ня Еремушке», «Элегия», «На смерть Добролюбова», «Поэт 
и гражданин», «Пророк», «На Волге», «Железная дорога», 
«Несжатая полоса», «Забытая деревня», «В дороге», «Трой-

ка», «Вчерашний день часу в шестом…», «Я не люблю иро-

нии твоей…», «О Муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро. 
Жалкое наследство…», «Родина», «Размышление у парадно-

го подъезда», «Ты всегда хороша несравненно…», «Мы с 
тобой бестолковые люди…», «Безвестен я. Я вами не стя-

жал…», «Внимая ужасам войны…», «Надрывается серд-

це от муки…», «О погоде», 
«Муза» (Нет, музы ласково поющей и прекрасной…) и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (1866) (обзорно). Эпопея 
крестьянской жизни: замысел и его воплощение. Фольклорная 
основа поэмы. Легенда об атамане Кудеяре 
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Практическое занятие чтение и анализ стихотворений; под-

готовка сообщения / презентации / ролика / подкаста или др. 

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

сова, которые впоследствии стали народными песнями, отве-

тив на вопрос, почему его тексты легко превращаются в 
песни. Работа с инфоресурсами: сообщение о легендарном 

сюжете об атамане Кудеяре в фольклоре и его воплощении в 
поэме Некрасова 
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Тема 2.8. 
«Человек и мир 

в зеркале поэ-

зии. Ф.И. Тютчев 
и А.А. Фет» 

Содержание учебного материала  
1.Основные темы и художественное своеобразие лирики Тют-

чева, бурный пейзаж как 
доминанта в художественном мире Тютчева. Для чтения и 
изучения: Ф.И. Тютчев: «Наш век», «Silentium», «Не то, что 
мните вы, природа…» «О, как убийственно мы любим…», 
«Фонтан», «Чему бы жизнь нас не учила…», «Осенний ве-

чер», «Не рассуждай, не хлопочи…», «Я встретил вас…», 

«Два голоса», «Еще земли печален вид…», «Она сидела на по-

лу…», «Есть в осени первоначальной…», «Полдень», «Пред-

определение», «Весь день она лежала в забытьи…», «Когда 

дряхлеющие силы…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «О 
чём ты воешь, ветр ночной?» и др. 
2.Основные темы и художественное своеобразие лирики 

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

 



А.А. Фет. «Целый мир от красоты», «Кому венец, богине ль 
красоты…», «Поэтам», «Как беден наш язык», «Шепот, роб-

кое дыханье…», «Что за ночь! Прозрачный воздух скован», 

«Весенний дождь…», «Какая ночь, как воздух чист…», «Я 
пришел к тебе с приветом…», «Еще майская ночь», «Заря 

прощается с землею…», «Еще весны душистой нега…», 
«Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Сияла ночь. Лу-

ной был полон сад…», «Я тебе ничего не скажу…», «Это 
утро, радость эта…», «Первый ландыш», 
«Смерть» и др. 

 Практическое занятие Чтение и анализ стихотворений; подго-
товка литературно-музыкальной композиции на стихи поэтов 
и подбор иллюстративного материала 
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Тема 2.9. 
«Проблема 
ответствен-

ности чело-

века за свою    
судьбу и 

судьбы 
близких ему 

людей в расска-

зах А.П. Чехова 
(1860—1904)» 

 

Содержание учебного материала  
1.Малая проза А.П. Чехова. «Дом с мезонином». «Рассказ 

старшего садовника». Человек и общество. Психологизм 

прозы Чехова: лаконичность повествования и скрытый ли-

ризм. Пьеса «Вишнёвый сад» (1903). Новаторство Чехова-
драматурга: своеобразие конфликта и системы персонажей, 

акцент на внутренней жизни персонажей, нарушение жанро-

вых рамок. Сколько стоит вишневый сад: историко-
культурные сведения. Эволюция драматургии второй поло-

вины XIX – начала XX века: от Островского к Чехову. Осо-

бенности чеховских 
диалогов. Речевые и портретные характеристики персонажей 
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Практическое занятие Инсценировка избранных эпизодов 

пьесы. Подготовка и участие в дискуссии «Как человек мо-

жет влиять на окружающий мир и менять его к лучшему?» 
Работа с инфоресурсами: определение теории малых дел и со-
отнесение определения с содержанием рассказа. Написание 
речи в защиту одной из позиций, высказанных в«Рассказе 
старшего садовника» или написание рецензии на экранизацию 
«Вишневого сада» 

2 

Тема «Как напи-

сать резюме, 
чтобы найти хо-

рошую работу?» 

Содержание учебного материала  
1.Роль профессии в положении человека в социуме. Резюме 

как описание способностей человека, которые делают его 

конкурентоспособным на рынке труда. Цель резюме – при-

влечь к себе внимание работодателя при первом, как при-

вило, заочном знакомстве, произвести благоприятное впе-

чатление и побудить пригласить вас на личную встречу. 
Как презентовать себя в резюме, чтобы выглядеть в глазах 
работодателя именно таким 
сотрудником, каков ему необходим. Резюме – официальный 

документ, правила написания которого регламентированы ру-

ководством по делопроизводству. Структура резюме. Резюме 
действительное и резюме проектное 

 

 

Практическое занятие Отличие нормативных документов от 

видов текстов (сопоставление фрагмента из художественно-

го текста и официальных документов). Понятие о резюме. 

Работа с образцовым документом резюме. Составление свое-

го действительного резюме (по аналогии с образцовым тек-

стом) Взаимопроверка составленных резюме. Понятие о про-
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ектном резюме 
Раздел 3 «Человек в поиске прекрасного»: Русская литература рубежа XIХ-ХХ 

веков в контексте социокультурных  процессов» 
16 

Тема 3.1. « Мотивы 

лирики и прозы И. А. 
Бунина» 

Содержание учебного материала  
1.Иван Алексеевич Бунин (1870–1953). Факты биогра-

фии. Первый русский писатель – лауреат Нобелевской 
премии по литературе 
«Листопад», «Вечер», «Одиночество», «Не устану вос-

певать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Слово», 
«Поэту» (другие – по выбору учителя). 
Лирика. Философичность, психологизм и лиризм поэ-

зии Бунина. Прославление «любви и радости бытия». 
Пейзажная лирика. Тема одиночества. Тема поэтиче-

ского труда. 
Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедель-

ник»; рассказ-притча «Господин из Сан- Франциско»; 
цикл рассказов «Темные аллеи» (два рассказа – по 
выбору учителя) 
Проза И. А. Бунина. Мотив запустения и увядания дво-

рянских гнезд, образ «Руси уходящей». Судьба мира и 
цивилизации в осмыслении писателя. Тема трагической 
любви в рассказах Бунина. Традиции русской классиче-

ской поэзии и психологической прозы в творчестве Бу-

нина. 
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Тема 3.2. 
«Традиции русской 
классики в творчестве 
А. И. Куприна» 

Содержание учебного материала  
1.Александр Иванович Куприн (1870–1938) Сведения 
из биографии.Повесть «Олеся». Тема «естественного 
человека» в повести. Мечты Олеси и реальная жизнь ее 
окружения. Трагизм любови героини. Осуждение по-
роков общества. 
2.Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета. 
Герои о сущности любви. 
Трагическая история любви Желткова. Развитие темы 
«маленького человека» в рассказе. Смысл финала. Сим-

волический смысл заглавия, роль эпиграфа. Авторская 
позиция. 
Традиции русской классической литературы в прозе 
Куприна. «Гранатовый браслет» в кино (А. Роом, 1964 
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Тема 3.3. 
«Герои М. Горького в 
поисках смысла жиз-
ни» 

Содержание учебного материала  
1.Максим Горький (1868–1936). Сведения из биогра-

фии (актуализация и обобщение ранее изученного). 
Рассказ-триптих «Старуха Изергиль». Романтизм ран-

них рассказов Горького. Проблема героя. Особенно-

сти композиции рассказа. Независимость и обречен-

ность Изергиль. Индивидуализм Ларры. Подвиг Дан-

ко. Величие и бессмысленность его жертвы. Смысл 
противопоставления героев. 
2.Пьеса «На дне» как социально-философская драма. 
Смысл названия пьесы. Система и конфликт персона-
жей. Обреченность обитателей ночлежки. Старик Лу-
ка и его жизненная философия. Спор о назначении 
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человека. «Три правды» в пьесе и их трагическая кон-
фронтация. Роль авторских ремарок, песен, цитат. 
Неоднозначность авторской позиции. М. Горький и 
Художественный театр. Сценическая история пьесы 
«На дне» 
Практическое занятие Противопоставление героя-
индивидуалиста и героя-альтруиста. Социально-
философская пьеса. Чтение по ролям фрагментов пье-

сы. Спор о человеке. «Три правды» в пьесе: в чем от-

личие? Неоднозначность авторской позиции. Песни и 

цитаты как составляющие языка пьесы. 
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Тема 3.4. 
«Серебряный век: 
общая характеристи-

ка    и основные 
представители» 

Содержание учебного материала  
1.От реализма – к модернизму.Серебряный век: проис-
хождение и смысл определения. Серебряный век как 
культурно- историческая эпоха. Предпосылки возник-
новения. Классификация литературных направлений: от 
реализма – к модернизму. Диалог с классикой как 
«средство развития, обогащения» новых направлений. 
Основные модернистские направления. 
Символизм. Идея двоемирия и обновление художе-

ственного языка: расширение значения слова. По-

эты-символисты: В. Брюсов («Творчество»); К. Баль-

монт («Я – изысканность русской медлительной ре-

чи…»); А. Белый («Раздумье»). 
Акмеизм. Возвращение к «прекрасной ясности». 

Предметность тематики и образов, точность слова. По-

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

(«Береза»). 
2.Футуризм. Эпатажность и устремленность в буду-

щее. Разрыв с традицией. Попытка создать 
«новый стиль. Приоритет формы над содержанием, 
эпатаж. Поиски в области языка, словотворчество. 
Поэты-футуристы: И. Северянин («Эпилог», «Авиа-

тор»); В. Хлебников («Заклятие смехом»). Серебря-

ный век в кино и театре. Культура авангарда в совре-

менной массовой культуре 
Андреев Леонид Николаевич (1971-1919). Родоначаль-
ник русского экспрессионизма. Рассказы и повести 
(одно произведение по выбору). Например, "Иуда Ис-
кариот", "Большой шлем" и другие 
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Практическое занятие Чтение и исполнение поэтиче-

ских произведений, сопоставление различных методов 
создания художественного образа, стилизация 
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Тема 3.5. 
«А. Блок. Лирика. 
Поэма «Двенадцать» 

Содержание учебного материала  
1. Александрович Блок (1880–1921). Сведения из био-
графии поэта.«Вхожу я в темные храмы…», «Незна-
комка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О добле-
стях, о подвигах, о славе…», «В ресторане», «Река рас-
кинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «Россия», «Балаган», «О, я хочу безумно 
жить…». Лирика Блока – «трилогия вочеловечения». 
Ранние стихи: мистицизм, идеал мировой гармонии. 
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Любовь как служение и возношение. «Страшный мир» 
в лирике Блока. Тема трагической любви. Образ Роди-
ны: ее прошлое и настоящее. Новаторство в воплоще-
нии и интерпретации образа России. Тема призвания 
поэта. Музыкальность, экспрессивность как художе-
ственная особенность поэтической речи Блока. Песни 
и романсы на стихи поэта. 
Поэма «Двенадцать». Проблематика, сюжет и компо-

зиция. «Рождение будущего в пожаре и крови»: образ 
революции. Образ «двенадцати». Образ Христа и 
неоднозначность его интерпретации. Символика обра-

зов. Антитеза. Полифонизм поэмы. 
Тема 3.6. 
« Поэтическое  нова-

торство 
В. Маяковского» 

Содержание учебного материала  
1.Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930) 
Трагедия горлана-главаря (факты биографии). 
«Послушайте!»,   «Лиличка!»,    «Скрипка    и    
немножко    нервно»,    «Левый    марш», 
«Прозаседавшиеся», «Нате!», «А вы могли бы?», 
«Юбилейное», «Сергею Есенину» 
Лирика. Маяковский и футуризм. Ранняя лирика по-

эта. Сила личности и незащищенность лирического 

героя перед пошлостью, нелюбовью, рутинностью. 

Мотив одиночества, любви и смерти. Поэт и револю-

ция. Сатира Маяковского. Тема поэта и поэзии. Поэ-

тическое новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 
строфика и графика стиха, неологизмы, гиперболич-

ность). Своеобразие жанров и стилей лирики поэта. 

Стихи поэта в современной массовой культуре 
Поэма-триптих «Облако в штанах». Образ лирического 

героя-бунтаря и его возлюбленной. Новаторское от-

крытие Маяковского в жанре поэмы: усиление лириче-

ского начала (превращение поэмы в лирический моно-

лог). Особенности рифмовки 
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Тема 3.7. 
«Драматизм судьбы    
поэта С. А. Есени-
на» 

1.Сергей Александрович Есенин (1895–1925) 
(«Гой ты, Русь моя родная!», «Тебе одной плету ве-

нок…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Неуют-

ная 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 те-

перь уходим понемногу…», «Шаганэ ты моя, Ша-

ганэ…», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не 
плачу…». 
Чувство Родины – основное в творчестве Есенина. Об-

раз родной деревни, ее судьба в ранней и поздней лири-

ке поэта. Посвящение матери. Особая связь природы и 

человека. Любовная тема. Исповедальность лирики: 
отражение потерь и обретений на дороге жизни. Само-

бытность поэзии Есенина (народно-песенная основа, 

музыкальность). Есенин на сцене, в кино и музыке 

 

 Практическое занятие Работа с поэтическими произве- 2 



дениями С. Есенина – выразительное чтение, исполне-

ние, составление визуальных и музыкальных компози-

ций 
Раздел 4 «Человек перед лицом эпохальных потрясений»: Русская литература 20-
40-х годов ХХ века» 
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Тема 4.1. 
«Исповедальность   
лирики М.И. Цве-

таевой» 

Содержание учебного материала  
1.Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) Сведения из 
биографии. «Роландов Рог», «Моим стихам, написан-
ным 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») 
2.Исповедальность поэзии Цветаевой. Необычность 
образа лирического героя. Основные темы творчества: 

тема поэта; тема тоски по родине, бесприютности; тема 

жизни и смерти; тема «влюбленности» в творчество 

поэтов-современников Живописность и музыкальность 
образов. Особенности поэтического синтаксиса. Жизнь 

и творчество М. Цветаевой в кино и музыке 
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Тема 4.2. 
«Андрей Платонов. 
«Усомнившийся    
Макар» 

Содержание учебного материала  
1.Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) 

(1899–1951) Сведения из биографии. Повесть «Усо-

мнившийся Макар». И. Сталин о произведении А. 
Платонова. Повесть как акт гражданского мужества 
писателя. Смысл названия произведения. Мотив 
странствия как способ раскрытия идеи повести. Образ 
главного героя. Сомнения и причины его сомнений. 
Макар – «природный», «сокровенный» чело-

век. Жанровое своеобразие пове-

сти. Необычность языка и стиля писателя (произвол 
в сочетании слов, «неправильности», 
избыточность языка, речь героев в соответствии со 
стандартами эпохи и др.) 

 

Практическое занятие Анализ ключевых эпизодов по-

вести. Работа над характеристикой героя как «сокро-

венного человека» (развитие понятия). Лингвистиче-

ский анализ фрагментов 
повести с целью наблюдения над стилем и языком А. 
Платонова 
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Тема 4.3. 
«Вечные темы в 

поэзии  А. А. Ахма-

товой» 

1.Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) Сведения из 
биографии.«Песня последней встречи», «Сжала руки 
под темной вуалью…», «Смятение», «Под крышей 
промерзшей пустого жилья…», «Муза», «Муза ушла 
по дороге…», «Мне ни к чему одические рати…», «Не 
с теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он 
звал утешно…», «Родная земля», «Смуглый отрок бро-
дил по аллеям…» 
Лирика. Основные темы лирики Ахматовой: любовь 

как всепоглощающее чувство, как мука; тема творче-
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ства; гражданская тема; пушкинская тема. 
Поэма «Реквием». Памятник страданиям и мужеству. 
Трагический пафос произведения. Жанр и композиция 
поэмы. Смысл названия. Образ лирической героини. 
Эпилог поэмы: личная трагедия героини и общенарод-
ное горе. Библейские мотивы и образы в поэме. Тема 
исторической памяти. Аллюзии и реминисценции в 
произведении. Жизнь и творчество А. Ахматова в кино 
и музыке 

Тема 4.4. 
«Изгнанник, 
избранник: 
М. А. Булгаков» 

Содержание учебного материала  
1.Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) «Из-

гнанник, избранник»: сведения из биографии (с обоб-

щением ранее изученного) 
Роман «Мастер и Маргарита». История создания и из-
дания 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 ро-
мана: проблема предательства, проблема творчества и 
судьбы художника, проблема нравственного выбора. 
Тема идеальной любви (история Маргариты). Финал 
романа. Экранизации романа. Жанр и композиция ро-
мана «Мастер и Маргарита». Уровни повествования. 
Реальность и 
фантастика. Сатира в романе. Финал романа 
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Тема 4.5. 
«М. А. Шолохов. 
Роман-эпопея «Ти-

хий Дон» 

Содержание учебного материала  
1.Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) Све-

дения из биографии (с обобщением ранее изученно-

го). Лауреат Нобелевской премии по литературе 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). Исто-
рия 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 исто-
рии». Финал романа-эпопеи. Проблема гуманизма в 
произведении. Полемика вокруг авторства. Киноисто-
рия романа 

2 

 Практическое занятие Работа с эпизодами из выбран-
ных глав 

2 

Раздел 5 «Поэт и мир»: Литературный процесс в России 40-х – середины 50-х го-
дов ХХ века» 

4 

Тема 5.1. 
«Дойти до самой су-

ти»: Б.Пастернак. 
Исповедальность 
лирики А. Г. 
Твардовского» 

Содержание учебного материала 2 
1.Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) Сведения 

из биографии. Лауреат Нобелевской премии по лите-

ратуре 
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определе-

ние 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. Лю-

бовная лирика. Стремление поэта «дойти до самой су-

ти» явлений. Человек, природа и время в лирике. Хри-

стианские мотивы. Особенность поэтики: сочетание 
бытовых деталей и образов-символов, философская 
глубина. Песни современных бардов на стихи поэта. 
Александр Трифонович Твардовский (1910–1970) 
2.Сведения из биографии (с обобщением ранее изу-

ченного)«Дробиться рваный цоколь монумента…», 
«Памяти матери», «Я убит подо Ржевом…», 
«Я знаю: никакой моей вины…», «В тот день, когда 

окончилась война…», «Вся суть в одном единственном 
завете…», «Признание», «О сущем» 
«Стихи неслыханной искренности и откровенности». 
Исповедальность лирических произведений. Темы, об-

разы и мотивы. Тема памяти, тема войны, тема творче-

ства в лирике поэта. Мотив служения народу, отечеству 
 Практическое занятие: Анализ стихов Б. Пастернака, 

посвященных ведущим темам в лирике поэта: творче-

ство, любовь, человек, время, природа и др. работа 
над характеристикой лирического героя, особенно-

стями поэтики (философская глубина, образы- симво-

лы, бытовые детали). Анализ стихов А. Твардовского 
(тема войны, тема родного 
дома). Выявление основных мотивов 
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Раздел 6 «Человек и человечность»: Основные явления литературной жизни Рос-

сии конца 50-х – 80-х годов ХХ века» 
12 

Тема 6.1. 
«Тема Великой 

Отечественной 

войны    в литера-

туре» 

Содержание учебного материала  
1.Поэзия и драматургия Великой Отечественной войне. 
«Лейтенантская проза»: В. П. Астафьев, Ю. В. Бонда-

рев, В. В. Быков, Б. Л. Васильев, К. Д. Воробьев, В. Л. 
Кондратьев и др. (обзор прозы «молодых» лейтенан-

тов) 
Повесть «Сотников». Человек в экстремальной ситуа-

ции, на пороге смерти. Стремление к самосохранению 
(Рыбак) – и сохранение человеческого достоинства, 
духовный подвиг (Сотников). 
2.Виктор Петрович Астафьев (1924–2001). Традиции и 

новаторство писателя в изображении войны. 
Рассказ «Связистка». Мотив испытания войной на 

войне и после войны. Герои рассказа. Дилемма нрав-

ственного выбора между «воинским долгом и челове-

ческой жизнью». Тема покаяния, ответственности за 
каждый свой поступок 
3.Фадеев Александр Александрович (1901-1956) 
«Молодая гвардия» Герои рассказа. Дилемма нрав-

2 



ственного выбора между долгом и жизнью 

 Практическое занятие Анализ произведений разных 

писателей, посвященных проблеме выбора на войне: 
самосохранение или сохранение человеческого досто-

инства. Сравнительная характеристика двух героев, 

двух выборов. Дискуссия «Что важнее воинский долг 
или человеческая жизнь?» 
Чтение и анализ выбранных стихотворений и эпизодов 
из выбранных пьес 

2 

Тема 6.2. 
«Тоталитарная 
тема  в литературе 

второй ХХ века» 

Содержание учебного материала  
1.А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»; 
В. Т. Шаламов «Колымские рассказы» (по выбору учи-

теля) 
Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) Сведе-

ния из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Лауреат Нобелевской премии по литературе. 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» 
Общественный резонанс, вызванный произведени-

ем. История создания повести. Лагерный мир в про-

изведении. Образ главного героя. Устойчивость и 

приспособленность Ивана Денисовича к жутким 
условиям лагерной жизни. «Счастливый день» в 
жизни героя. Черты 
национального характера в образе Шухова 

2 

Практическое занятие Изучение приемов создания об-
раза в повести «Один день Ивана 
Денисовича»: детали портрета, ночные пейзажи, свя-
занные с героем, речь и поступки и др. Экранизация по-
вести 

2 

Тема 6.3. 
«Социальная и 
нравственная про-

блематика в лите-

ратуре второй по-

ловины ХХ века» 
 

 

Содержание учебного материала  
1.Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) 
Повесть «Прощание с Матерой». Связь творчества пи-

сателя с экологическими проблемами. Народ, его ис-

тория, его земля в произведении. Образы «старинных 
старух». Утрата нравственных ценностей молодым 
поколением. Символика в повести. Позиция автора. 
Фильм «Прощание» (1981) – драма Э. Климова и Л. 

Шепетко по мотивам распутинской повести. 
Василий Макарович Шукшин (1929–1974) 
Рассказы «Микроскоп», «Срезал». Герои-чудики. Вос-

приятие их окружающими. Стремление Андрея Ерина 

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

значность шукшинских чудиков. Глеб Капустин («не-

добрый» чудик) и городской гость («Срезал»). Проти-

востояние интеллигенции и народа. Поэтика рассказов: 
анекдотичность, характеристичный диалог, 
открытый финал 

 

Практическое занятие: Чтение и анализ фрагментов 2 



повести В. Распутина. Выявление основных нрав-

ственных проблем (верность заветам предков, предан-

ность родной земле, проблема отцов и детей, пробле-

ма экологии и др.). Характеристика образов «старин-

ных старух», представителей молодого поколения).   

Символика   в   повести.   «Герой-чудик» В. Шукшина 
и «маленький человек» в литературе Х1Х века: сход-

ство и отличие (составление таблицы). Речевая ха-

рактеристика героев, открытый финал шукшинских 

произведений 
«Говори, говори…»: 
диалог как средство 
характеристики чело-

века» 

Содержание учебного материала  
1.Вербальные средства коммуникации в ситуациях бы-

тового, делового и профессионального общения. Отли-

чие профессионального диалога от делового, бытового. 
Стилистические группы слов. Роль диалога в профес-

сиональной деятельности. Требования к профессио-

нальному диалогу 

 

Практическое занятие создание проблемной ситуации: 
нужен ли профессиональный диалог? Чтение и анализ 
диалогов; создание рекомендаций к составлению про-

фессионального диалога; работа (в парах) над созда-

нием «профессионального диалога» (в соответствии с 
будущей профессией/специальностью) в различных 

ситуациях: специалист 
– руководитель», «клиент – специалист», «специалист 
– специалист» 

2 

Раздел 7 «Людей неинтересных в мире нет»: Литература с середины 1960-х го-

дов до начала ХХI века» 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 7.1. 
«Лирика: проблемати-
ка       и образы» 

Содержание учебного материала  

1.Развитие традиционных тем русской лирики: тема 

творчества, тема любви, гражданского служения, тема 
войны, единство человека и природы. Культурный 
контекст лирики. Поэтические искания. 
Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) Лауреат 
Нобелевской премии по литературе 
«В деревне Бог живет по углам…», «Пилигримы», 
«Воротишься на родину. Ну что ж», 
«Стансы», «Postsciptum» («Как жаль, что тем, чем ста-

ла для меня…»), «Ниоткуда с любовью надцатого 
мартобря…», «Конец прекрасной эпохи», «Пятая го-

довщина», «На столетие Анны Ахматовой», «Рожде-

ственская звезда», «Не выходи из комнаты…» (по вы-

бору учителя) 
Культурно-исторический и литературный контекст 

поэзии Бродского. Автобиографические мотивы. Про-

блемно-тематическое многообразие лирики поэта. 
Тема изгнанничества, одиночества, вечной разлуки, 

тема любви, тема памяти, христианская тема. Фило-

софские темы (жизнь и смерть, свобода настоящая и 

свобода мнимая). Особенности стиха. Стихи поэта, 
места, связанные с его жизнью, в современной массо-

2 



вой культуре 
Давид Самуилович Самойлов (Давид Самуилович Ка-

уфман) (1920–1990) Поэт, влюбленный в жизнь. «Со-

роковые, роковые…», «Если вычеркнуть войну…» 
«Семен Андреич»; «Дай выстрадать стихотворе-

нье!..», «Стих небогатый, суховатый…», «Пестель, 
поэт и Анна»; 
«Конец Пугачева»; «Названья зим», «Мне снился сон 
жестокий…»; «Двор моего детства»; 
«Болдинская осень», «Рождество Александра Блока»; 
«Память» (по выбору учителя) 
«Все есть в стихах – и то и это…»: открытость любым 

темам, культурным традициям, духовным веяниям. 

Тематическое, жанровое, интонационное разнообразие 

самойловской поэзии. Пять основных тем: война, твор-

чество, история, любовь, Москва. Диалоги с русской 
поэзией 

 Практическое занятие Исполнительский практикум, 
работа с образным и эмоциональным строем лириче-
ских произведений И. Бродского, Д. Самойлова – со-
здание собственных визуальных, пластических, музы-
кальных композиций 

2 

Тема 7.2. «Драматур-

гия: традиции и нова-
торство» 

Содержание учебного материала  
Александр Валентинович Вампилов (1937–1972) 
«Провинциальные анекдоты»   (две   одноактные   
пьесы:   «История   с   метранпажем»   и 
«Двадцать минут с ангелом»). 
Трагикомическая дилогия с глубоким смыслом. Рас-

пад нравственного сознания как проблема общества. 
«Гостиничный» мир как особое, случайное, временное 
пространство для героев. Морализм бюрократа Кало-
шина и его последствия. Нравственная невменяемость 
героя как итог комедии. Гоголевские мотивы в пьесе. 
(«История с метранпажем») 
«Двадцать минут с ангелом» – тест на способность к 
великодушию. Конфликт бездушного мира и бескоры-

стия. Символичность названия пьесы. Сценическая ис-

тория пьесы Символичность названия пьесы. 

2 

Раздел 8 «Литература второй половины XX - начала XXI века» 4 
Тема 8.1. « Проза 
второй половины XX 
- начала XXI века» 

Содержание учебного материала  
Рассказы, повести, романы (по одному произведению 
не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, 
Ф.А. Абрамов ("Братья и сестры" (фрагменты из ро-

мана), повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов 

(повести "Пегий пес, бегущий краем моря", "Белый 
пароход" и другие); В.И. Белов (рассказы "На родине", 

"За тремя волоками", "Бобришный угор" и другие); 
Г.Н. Владимов ("Верный Руслан"); Ф.А. Искандер 
(роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), 

философская сказка "Кролики и удавы" и другие); 

Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", "По-

морка", "Во сне ты горько плакал" и другие); В.О. Пе-

2 



левин (роман "Жизнь насекомых" и другие); Захар 

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

Стругацкие (повесть "Пикник на обочине" и другие); 

Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь", 
"Дом на набережной" и другие); В.Т. Шаламов ("Ко-

лымские рассказы", например, "Одиночный замер", 
"Инжектор", "За письмом" и другие) 
 

Тема 8.2. «Поэзия и драматургия 
второй половины XX 
- начала XXI века» 

Содержание учебного материала  

1.Стихотворения по одному произведению не менее 

чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмаду-

линой, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Ев-

тушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. 

Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. 

Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, 
О.Г. Чухонцева и других. 

 

 Практическое занятие Пьесы (произведение одного из 
драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Ир-

кутская история"; А.В. Вампилов "Старший сын"; Е.В. 

Гришковец "Как я съел собаку"; К.В. Драгунская "Ры-

жая пьеса" и другие. 

2 

Раздел 9 «Литература народов России» 2 
Тема 9.1. «Поэзия и 

проза народов Рос-

сии» 

Содержание учебного материала  
1.Рассказы, повести, стихотворения (не менее трех 
произведений по выбору). Например, рассказ Ю. 
Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тума-

на», повести Ю. Н. Шесталова «Синий ветер Касла-

ния», «Когда качало меня солнце» и др.; стихотво-

рения Г.Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, 

Д. Кугультинова, К. Кулиева, Г. Тукая, стихотворения 
и поэма «Фатима» К. Хетагурова и др. 

2 

Раздел 10 «Зарубежная литература второй половины XIX-ХХ века» 6 
Тема 10.1. «Основ-
ные тенденции   раз-
вития зарубежной 
 литературы 
и «культовые» имена» 

Содержание учебного материала  
1.Рэй Брэдбери (1920–2012). Научно-фантастические 

рассказы «И грянул гром», «Вельд» Рассказы-
предупреждения. Роль цивилизации, технологий в 
судьбе человека и общества. Психологизм рассказов. 
Ответственность настоящего перед будущим («эф-

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

цов и детей, детской жестокости, влияния технологий 
на жизнь человека – «Вельд»). Сочетание сказки и фан-

тастики 
2.Эрнест Хемингуэй (1899–1961). Новелла «Кошка 
под дождем». Особая атмосфера произведения и спо-

собы ее создания. Герои новеллы. Отношения меж-

ду ними: «диалог 
глухих». Символика сцены с кошкой: незнакомый че-

ловек способен почувствовать и понять другого лучше, 

2 



чем близкие люди 

Практическое занятие Зарубежная поэзия и драматур-
гия второй XIX и XX века 
Драматизация: разыгрывание одного из эпизодов вы-

бранного произведения, чтение и анализ стихотворений 

2 

Тема 10.2. 
«Прогресс – это фор-

ма человеческого су-

ществования»: про-

фессии в мире 
НТП» 

Содержание учебного материала  

1.Научно-технический прогресс и человечество. Зави-

симость цивилизации от современных технологий. 

Проблемы человека и общества, связанные с научно-
техническим прогрессом (рассуждение с опорой на 
текст). Ответственность ученого за свои научные от-

крытия. Наука – двигатель прогресса. Возможно ли 
остановить прогресс? Профессии в мире НТП: у всех 
ли профессий есть будущее. Профессии, «рожденные» 
НТП в последние десятилетия 

 

 Практическое занятие Научно-технический прогресс и 

человечество. 
2 

Промежуточная аттестация по учебного предмета (дифференцированный зачет) 2 
Всего 108ч. 
 

3.Условия реализации учебного предмета 

3.1.Требования к минимальному материально- техническому обеспече-

нию. 
 Для реализации программы учебного предмета должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: в соответствии с ФГОС  

СПО и ПООП: кабинет, оснащенный оборудованием, рабочие места по коли-

честву обучающихся; рабочее место преподавателя; наглядные и электрон-

ные пособия; методические разработки уроков и мероприятий, технические 

средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, сеть интер-

нет. 
3.2 . Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд структурного подраз-

деления  должен иметь печатные и/или электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы для использования в образовательном процессе.  
  Основные источники: 
1. Литература: в 2-ух ч. под/ ред. Г.А.Обернихиной – 18-е изд. (стер.) - 

М.: Академия, 2021.- 656с. 
2. Литература:  Практикум. Учебное пособие для образоват. учреждений/ 

Под ред. Г.А. Обернихиной.- 9-е изд. стереотипное.- М.: Академия, 2021.-352с. 
Электронные издания: 



3. Русская классика в мировом литературном процессе: ХIX - начало 

ХХ веков: Учебное пособие / Б.А. Гиленсон. - М.: Вузовский учебник:  НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 395 с. - Режим доступа: http://znanium.com 
4. Серафимова В. Д. История русской литературы XX века: Учебник / 

В.Д. Серафимова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 540 с Режим доступа: 

http://znanium.com 
Дополнительные источники: 
1. Век девятнадцатый и век двадцатый русской литературы: реально-

сти диалога: монография / А.В. Подчиненов, Т.А. Снигирева. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. - 200 с. 
2. Лебедев Ю.В. Литература 10кл.: Учеб. для общеобразоват. учре-

ждений базовый и профильный уровни. В 2ч./ Ю.В.Лебедев.- 13-е изд.- М.: 

Просвещение, 2011.- 365с. 
3. Литература.11 класс.: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 

2ч.Ч.1/Под ред. В.П. Журавлева.- М.: Просвещение, 2011.- 399с. 
4. Литература.11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 

2ч.Ч.2/Под ред. В.П. Журавлева.- М.: Просвещение, 2011.- 445с.  
1. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»). 
2. www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»). 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных за-

нятий, устных и письменных опросов, тестирования, а также выполнения сту-

дентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
 контроля и оценки результатов обучения 

- воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

- пересказ художественного текста; 
- анализ отдельных глав литературного 

текста; 
- домашняя подготовка к семинарам по 

творчеству писателя и изучаемого 

произведения (фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с заданиями); 
- анализировать и интерпретировать ху-

дожественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности ком-

позиции, изобразительно- выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с про-

- работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 
- литературные викторины по изучаемому 

художественному произведению; 
- сочинение, эссе, рецензия на изучаемый 

литературный текст; 
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блематикой произведения; 
- соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно- 
историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с 

литературным 
направлением эпохи; 

творческие работы студентов по 

поставленной проблеме (сочинение, эссе, 

ответ на поставленный вопрос, анализ 

отдельных глав художественного текста, 

конспект критической статьи); 
- контрольные работы; 
- тестовые задания; 

- определять род и жанр произведения 
- практические работы (анализ 

художественного текста); 
- работа по карточкам; 

- сопоставлять литературные произведе-

ния; 
- творческие работы (сочинение); 
- рубежный контроль по разделам в форме 

контрольных работ 

- выявлять авторскую позицию; 
- рубежный контроль; 
- исследовательские работы студентов; 
- доклады, рефераты студентов 

- выразительно читать изученные произ-

ведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- чтение наизусть лирического 

произведения, отрывка художественного 

текста; 

- аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению 

- устный опрос студентов; 
- творческие работы студентов 

(исследовательские работы, эссе, сочинение, 

ответ на поставленный вопрос); 
- писать рецензии на прочитанные произ-

ведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
- письменные творческие работы студентов; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного 

языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; • 
самостоятельного знакомства с явлениями 

художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; определения 

своего круга чтения и оценки 

литературных произведений; определения 

своего круга чтения по русской 

литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, 

формирования культуры 

межнациональных отношений. 

- фронтальный опрос студентов; 
- тестовые работы; 
- контрольные работы; 
- составление библиографических карточек 

по творчеству писателя; 
 – подготовка рефератов; 
– работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением 

актуального значения); 
 - участие в дискуссии по поставленной 

проблеме на уроке; 
- внеклассное чтение (письменный анализ 

литературного текста); 

- образную природу словесного искусства; 
- тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 
- работа с литературоведческими словарями 

- содержание изученных литературных - составление конспектов критических 



 

произведений; 
- основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX–XX вв.; 

статей по художественному произведению, 

карточек с библиографическими данными 

писателей и поэтов русской литературы; 

- основные закономерности историко-
литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- фронтальный опрос студентов; 
- беседа со студентами по прочитанному 

тексту; 
- исследовательские и творческие работы 

студентов; 

- основные теоретико-литературные 

понятия; 

- тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 
- работа с литературоведческими словарям 
 
Итоговый контроль в виде 

дифференцированного зачета 


