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 2 

АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]    

Осенний семестр состоит из цикла занятий, посвящённых истории русской литературы 

первой трети XIX века (романтизм как литературное направление, русская литература 

эпохи романтизма, произведения В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, поэтов-декабристов, 

А. С. Пушкина), периоду «натуральной школы» и реализма 1860-х годов в русской 

литературе (произведения Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, И. А. Гончарова, 

И. С. Тургенева), литературной критике (статьи  или фрагменты статей Н. А. Добролюбова, 

Д. И. Писарева, А. В. Дружинина, А. А. Григорьева, Н. Н. Страхова, М. А. Антоновича, 

Н. М. Каткова), произведениям зарубежной литературы XIX века (Э. По) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

Лицеист научится ориентироваться в историко-литературном процессе первой половины 

XIX века, опираясь на: 

– понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах в русской литературе первой половины XIX века (уметь определять наиболее яркие 

или характерные черты направления или течения в конкретном тексте), знание о составе 

ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними 

(например, о полемике «арзамасцев» и «беседчиков», «архаистов» и «новаторов» и др.); 

– знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений изучаемого 

периода истории литературы; 

– представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

– знания об истории создания изучаемых произведений, об особенностях восприятия 

произведений читателями и оценках литературной критики. 

 

Лицеист научится демонстрировать знание произведений литературы изучаемого периода, 

в устной и письменной форме анализировать и интерпретировать конкретные произведения 

с использованием различных литературоведческих методов, в том числе с использованием 

научных достижений выдающихся литературоведов (В. Я. Пропп, Ю. Н. Тынянов, 

Б. М. Эйхенбаум, Ю. М. Лотман, М. П. Алексеев, С. Г. Бочаров, В. Э. Вацуро и др.); 

научится учитывать несколько различных интерпретаций изучаемых произведений.  

 

Лицеист научится обобщать и анализировать свои читательские впечатления: давать 

развернутые ответы на вопросы с использованием понятий и терминов литературоведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения; научится 
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анализировать и интерпретировать литературные произведения в их взаимосвязи с другими 

видами искусства (театром, изобразительным искусством и др.) и отраслями знания 

(историей, философией, лингвистикой и др.) 

 

Лицеист научится давать историко-литературный комментарий к тексту произведения или 

к его отдельным частям. 

 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]  

Курс занятий осеннего семестра состоит из двух частей. Первая часть (Литературная 

ситуация первой трети XIX века, Романтизм, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, поэты-

декабристы, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь) представляет собой занятия преимущественно в 

лекционной форме с элементами семинара (обсуждения отдельных вопросов). Бо́льшая 

часть рассматриваемых произведений лицеистам уже знакома, прочитана и изучена на 

уроках в школе, и это даёт возможность взглянуть на известный материал с другой, новой, 

точки зрения — увидеть эти произведения как единый историко-литературный процесс. Не 

отдельные яркие литературные факты, не отдельные памятники литературы, не отдельные 

авторские индивидуальности, а единая история литературы, закономерности развития 

художественных форм, отталкивание и взаимодействие разных поэтических школ, влияние 

на литературный процесс исторических и биографических событий, читательских реакций 

и ожиданий, оценок критики и др. 

 

Важная цель первой части курса — актуализация и обобщение ранее изученного 

литературного материала и накопленных знаний по истории литературы первой половины 

XIX в., а также выравнивание уровня подготовки лицеистов, учившихся в разных 

образовательных организациях. 

 

Подготовка лицеистов к занятиям предполагает повторение (напр., перечитывание) текстов 

рассматриваемых произведений, а также их чтение, если произведение незнакомое. В 

отдельных случаях для подготовки к занятию предлагаются дополнительные вопросы.   

 

Вторая, бóльшая, часть курса  (Натуральная школа и Реализм, А. Н. Островский, 

И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, зарубежная литература) проводится в форме семинарских 

занятий с элементами лекций.  На занятиях предпринимается анализ и интерпретация 

конкретных литературных произведений (пьесы «Свои люди — сочтёмся», «Гроза», 

романы «Обыкновенная история», «Обломов», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети» и т.д.), 
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изучение разных уровней организации художественного произведения (система 

персонажей, сюжет и композиция, конфликт и развитие действия, язык и стиль, темы и 

мотивы, образный строй, подробности и детали, формы психологизма, жанр и др.) Это 

требует активного участия лицеистов в учебной работе на занятии, поэтому  обязательно 

требуется хорошее знание текстов изучаемых литературных произведений. 

  
СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

Для оценки успешности освоения лицеистами материалов курса применяется балльная 

накопительная система оценивания. Лицеистам предлагается выполнить несколько 

контрольных работ, каждая из которых оценивается определенным количеством баллов. 

Максимально возможное количество баллов — 100, из которых 60 могут быть набраны в 

результате выполнения контрольных работ в течение семестра, и 40 баллов — в результате   

выполнения итоговой контрольной работы в конце семестра. Сумма этих баллов 

переводится в итоговую оценку от «2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным 

в Лицее правилам. 

 

Темы контрольных работ и распределение баллов: 

1. От романтизма к реализму (тест)  20 баллов 

2. «Физиология» русской жизни в пьесах А.Н. Островского и романах 

И.А. Гончарова  (эссе) 

 20 баллов 

3. Аналитические вопросы по прозе И.С. Тургенева  20 баллов 

4. Итоговая (семестровая) контрольная работа (тест)  40 баллов 

 

Формат контрольной работы может быть изменён не позднее 1 недели до дня проведения.  

Оценочный лист контрольных работ в жанрах эссе и аналитических вопросов сообщается 

лицеистам за 1 неделю до срока сдачи работы. Задание работы в формате теста сообщается 

непосредственно перед выполнением, а оценочный лист — за 3 дня до даты проведения 

теста. Задание итоговой контрольной работы сообщается непосредственно перед её 

выполнением. Оценочный лист итоговой работы сообщается за 10 дней до даты её 

проведения. 
 

Преподаватель имеет право вычесть до 10 баллов за пропуск занятий без уважительной 

причины, по одному баллу за каждое занятие. 
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ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ [ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О КУРСЕ?]  

Домашних заданий в привычном виде («прочитать в учебнике параграф такой-то и ответить 

на вопросы на странице такой-то») не предусмотрено. Занятия построены так, чтобы 

основная учебная работа происходила в аудитории. Однако это предполагает 

своевременное прочтение лицеистами текстов произведений литературы по списку (см. в 

конце Силлабуса). Приносить на занятия тексты произведений желательно, а в отдельных 

случаях обязательно (преподаватель заранее предупреждает о таких случаях). 

 

Для большей эффективности занятий лицеисту желательно выполнить рекомендации по 

подготовке к занятиям. Выполнение этих рекомендаций не заменяет посещение 

аудиторных занятий. 
 

Ведение конспектов занятий не регламентируется и не проверяется, лицеисты сами 

выбирают форму и способ ведения записей во время аудиторных занятий. Эффективность 

занятия намного повышается, если записывать имена, термины, вопросы, мысли и т.д., а 

также письменно формулировать важнейшие тезисы и выводы по темам занятия. 
 

При чтении текстов литературных произведений  рекомендуется записывать имена 

персонажей, названия мест действия и других реалий, последовательность эпизодов 

(пейзаж, диалог, портрет героя, сон, дуэль и т.д.), отмечать важные детали и подробности. 

Читательский дневник с такими записями поможет ориентироваться в художественном 

мире произведения, быстро вспомнить сюжетные события, выстроить доказательные 

суждения о произведении.  

 

Использование на занятиях планшетов и ноутбуков допускается только в учебных целях. 
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4 – 8 сентября 2023 г. 
 

Занятие 1 
Введение в изучение русской литературы XIX в. 

 
Особенности изучения истории литературы. Понятие литературной эпохи (периода), 
направления, школы. Периодизация истории русской литературы XIX века. 
 
Подготовка к занятию не требуется. 
 

Занятия 2 и 3 
Литературная ситуация в России первой трети XIX в. 

 
Литературная программа Н.М. Карамзина и «карамзинистов». Идеи реформирования 
русского литературного языка.  «Дружеское литературное общество», «Беседа любителей 
русского слова» и «Арзамас» в литературной жизни первой трети XIX в. Полемика 
«архаистов» и «новаторов». Этапы развития литературного процесса в первой трети XIX в. 
 
Подготовка к занятию. Рекомендуется прочитать литературные произведения: 
1. Карамзин Н.М. Элегия «Осень» // Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений. 

(«Библиотека поэта. Большая серия») – Л.: Советский писатель, 1966. – С. 79 
(http://rvb.ru/18vek/karamzin/1bp/01text/01text/013.htm) 

2. Державин Г.Р. Стихотворение «Евгению. Жизнь Званская» // Державин Г.Р. 
Стихотворения.  («Библиотека поэта. Большая серия») – Л.: Советский писатель, 1966. 
– С. 326 (http://rvb.ru/18vek/derzhavin/01text/148.htm) 

3. Жуковский В.А. Элегия «Вечер» // // Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и 
писем: В 20 т. / Т.1. – М.: Яз. рус. культуры, 1999 – С. 75-78 

4. (http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/zh0/zh1/zh1-0752.htm)  
 

Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Лотман Ю.М. Поэзия 1790-1810-х годов // Поэты 1790-1810-х годов. («Библиотека 

поэта. Большая серия») – Л., 1971 – С. 5-65. (электронная публикация — 
http://rvb.ru/18vek/poety1790_1810/05article/intro.htm) 

2. Поливанов К. «Арзамас» против «Беседы» // Arzamas — 
https://arzamas.academy/special/ruslit/episodes/26  

 
 

Занятие 4 
Романтизм как литературное направление 

 
Романтизм как литературное направление и творческий метод. Философские основы 
романтизма. Романтическое двоемирие. Своеобразие эстетики и поэтики романтизма: 
особенности художественного мира (границы пространства и времени), герой (его портрет, 
характер и др.), психологизм, историзм, жанровая система, интерес к исключительному, 
таинственному, фантастическому. Своеобразие романтизма в русской литературе. 
 
Подготовка к занятию. Каких литературных героев эпохи романтизма вы знаете 
Подумайте, почему часто имеют необычный внешний вид, физические изъяны, странные 
привычки и прочие особенности?  (Вспомните, например, странный взгляд Печорина из 
романа М.Лермонтова «Герой нашего времени», горбуна Квазимодо из романа В.Гюго 
«Собор Парижской Богоматери», а также многочисленных «наполеонов», «демонов», 
безумцев и т.д. 
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Занятие 5 
Поэзия В.А. Жуковского (часть первая) 

 
«Психологический романтизм» Жуковского. Биографические предпосылки и 
психологические основы поэтического творчества Жуковского. Природа лиризма 
Жуковского — от поэзии «настроений» к поэзии «душевных состояний» («Сельское 
кладбище», «Вечер», «Славянка»).  
 
Подготовка к занятию. Прочитать произведения В.А. Жуковского (звездочкой помечены 
рекомендуемые, но не обязательные к прочтению): 
1. «Сельское кладбище», 1802 (http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/zh0/zh1/zh1-0532.htm) 
2. «Вечер»*, 1806 (http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/zh0/zh1/zh1-0752.htm) 
3. «Славянка», 1815 (http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/zh0/zh2/zh2-020-.htm) 
4. «Лалла Рук»*, 1821 (http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/zh0/zh2/zh2-2222.htm) 
  
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Семенко И. М. Поэты пушкинской поры. – М.: Худож. лит., 1970. – С. 58-94. 

(http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/critics/sem/sem-001-.htm) 
 
 

11 – 15 сентября 2023 г.  
 

Занятие 6 
Поэзия В.А. Жуковского (часть вторая) 

 
Лирический пейзаж в поэзии Жуковского. Поэзия как «театр страстей и характеров». 
Поэтические манифесты В.В. Жуковского: «Невыразимое», «Теон и Эсхин», «Эолова 
арфа». Принцип «жизнь и поэзия — одно». 
 
Подготовка к занятию. Прочитать произведения В.А. Жуковского: 
1. «Теон и Эсхин», 1814 (http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/zh0/zh1/zh1-380-.htm) 
2. «Невыразимое», 1819 (http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/zh0/zh2/zh2-129-.htm) 
3. «Эолова арфа»*, 1814 (http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/zh0/zh3/zh3-073-.htm) 
 

Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Шапиро Н. Василий Жуковский. «Невыразимое» — стихотворный манифест. // 

Arzamas — https://arzamas.academy/special/ruslit/episodes/59  
 
 

Занятия 7 и 8 
Поэзия К.Н. Батюшкова 

 
«Мечтательный романтизм» Батюшкова. Литературная репутация Батюшкова.  «Лёгкая 
поэзия» («Мечта», «Беседка муз»). «Маленькая философия» («Мои пенаты»). «Наука из 
жизни стихотворца» («Мой гений», прозаический опыт «Нечто о поэте и поэзии»).  
Принцип «живи как пишешь, пиши как живешь» («Опыты в стихах и прозе»).  
 
Подготовка к занятию. Прочитать произведения К.Н. Батюшкова (звездочкой помечены 
рекомендуемые, но не обязательные к прочтению): 
1. «Видение на берегах Леты»*, 1809 (http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/bop/bop-3542.htm) 
2. «Мечта», 1803, 1817 (http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/bop/bop-253-.htm) 
3. «Сон воинов», 1808-1811 (http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/bop/bop-290-.htm) 
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4. «Привидение»*, 1810 (http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/bop/bop-217-.htm)  
5.  «Мои пенаты», 1812 (http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/bop/bop-2602.htm) 
6. «К Дашкову»*, 1813 (http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/bop/bop-237-.htm) 
7. «На развалинах замка в Швеции», 1814 (http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/bop/bop-202-

.htm) 
8.  «Мой гений»,1815 (http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/bop/bop-220-.htm) 
9. «Странствователь и домосед», 1815 (http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/bop/bop-308-

.htm) 
10. «Нечто о поэте и поэзии»*, 1815 (http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/bop/bop-0202.htm)  
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Семенко И. М. Поэты пушкинской поры. – М.: Худож. лит., 1970. – С. 11-57. 

(http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/critics/sem/sem-001-.htm) 
2. Шульпяков Г. Как читать Батюшкова // Arzamas — 

https://arzamas.academy/mag/939-batushkov  
 
 

Занятия 9 и 10 
Поэзия декабристов 

 
«Гражданский романтизм» декабристов, декабристы в повседневной жизни. Жанрово-
стилевое многообразие декабристской поэзии: «неукрашенная» поэзия В.Ф. Раевского, 
«гремящая» поэзия В.К. Кюхельбекера, импровизации А.И. Одоевского, «печальная» 
лирика А.А. Бестужева-Марлинского, песни Ф.Н. Глинки, «Одичалый» Г.С. Батенькова. 
«Гражданин» К.Ф. Рылеева как манифест декабристской поэзии. 
 
Подготовка к занятию: прочитать стихотворение К.Ф. Рылеева «Гражданин» 
(https://ilibrary.ru/text/2490/p.1/index.html) 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни // Лотман Ю.М. Беседы о русской 

культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). —СПб.: 
Искусство, 1994 — С.331-384. — 
https://imwerden.de/pdf/lotman_besedy_o_russkoj_kulture_1994__ocr.pdf  

 
 

18 – 22 сентября 2023 г.  
 

Занятия 11 и 12 
Тема свободы и воли в творчестве А.С. Пушкина 

 
Репутация Пушкина в русской культуре. Пушкин в оценках критики (В. Белинский, А. 
Григорьев, Ф. Достоевский, В. Соловьев, С. Булгаков, Д. Мережковский, С. Франк, Н. 
Бердяев). Этапы творческой эволюции Пушкина на материале развития темы свободы и 
воли. 
 
Подготовка к занятию. Прочитать стихотворения А.С. Пушкина: 
1. «Вольность», 1817 (http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v01/d01-283.htm ) 
2. «К Чаадаеву», 1818 (http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v01/d01-307.htm ) 
3. «Чаадаеву», 1821 (http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v02/d02-047-.htm ) 
4. «Свободы сеятель пустынный…», 1823 

(http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v02/d02-145-.htm ) 



 9 

5. «Стансы», 1826 (http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v02/d02-307-.htm ) 
6. «Во глубине сибирских руд…», 1827 

(http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v03/d03-0072.htm ) 
7. «Арион», 1827 (http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v03/d03-015.htm ) 
8. «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю…»), 1828 

(http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v03/d03-0472.htm ) 
9. «Два чувства дивно близки нам…», 1830 

(http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v03/d03-203.htm ) 
10. «(Из Пиндемонти)», 1836 (http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v03/d03-336.htm ) 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Гальцева Р. По следам гения // Пушкин в русской философской критике: Конец XIX — 

первая половина XX в. — М.: Книга, 1990. — С. 5-12. 
(http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/pfk/pfk-005-.htm) 

2. Бочаров С.Г. «Свобода» и «счастье» в поэзии Пушкина // Бочаров С.Г. Поэтика 
Пушкина. — М.: Наука, 1974. — С. 3-25. — 
https://imwerden.de/pdf/bocharov_poetika_pushkina_1974__ocr.pdf  

3. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. Учебник в двух частях. Часть 1. — М.: «Русское 
слово», 2016. — С. 14-39. 

 
Занятия 13 – 15 

Личность, народ и история в трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» 
 
Эволюция романтического мировосприятия в творчестве А.С. Пушкина. Драматургическое 
новаторство стихотворной трагедии «Борис Годунов», «пиковое» действие. Композиция 
пьесы «Борис Годунов». Философия истории в «Борисе Годунове». Система персонажей в 
трагедии «Борис Годунов». Кто главный герой в «Борисе Годунове»? Какую роль играет 
юродивый Миколка? Мальчики в системе персонажей пьесы. Призрак царевича Димитрия, 
мысль Пушкина об «исторических нулях», «Бывают странные сближенья». Что или кто 
движет историей? Почему в финале «Народ безмолвствует»? 
   
Подготовка к занятию. Прочитать трагедию «Борис Годунов» (http://feb-
web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v05/d05-187.htm) 

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя // Лотман Ю. М. 

Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960—1990 (Глава «Болдинская 
осень»  http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/lot/lot-021-.htm ) 

2. А.С. Пушкин. «Борис Годунов» / «Игра в бисер» с Игорем Волгиным / Телеканал 
«Культура» — https://youtu.be/rOr1m7ODZq0  

3. Филиппова Н.Ф. «Борис Годунов» А.С. Пушкина. – М.: Просвещение, 1984. – С. 49-61. 
4. Алексеев М.П. Ремарка Пушкина «Народ безмолвствует». // Алексеев М.П. Пушкин. 

Сравнительно-исторические исследования. – Л.: Наука, 1972. 

 
25 – 29 сентября 2023 г. 

 
Занятия 16 – 20 

Поединок человека со стихией жизни 
в цикле А.С. Пушкина «Повести Белкина» и повести «Пиковая дама» 
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Человек и стихия жизни в «Повестях Белкина» (на материале повестей «Выстрел», 
«Гробовщик», «Барышня-крестьянка» или других). Тема случая в повести «Пиковая дама», 
проблема «героя века» и принципы его изображения (тема карт и карточной игры,  снятая 
фантастика, традиции волшебной сказки, испытание ложного героя).   Нравственное 
испытание героя. 
 
Подготовка к занятию. Рекомендуется прочитать литературные произведения: 
1. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (http://feb-

web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v06/d06-0541.htm) — не менее трёх повестей 
2. «Пиковая дама» (http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v06/d06-210.htm). 

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. — М.: Наука, 1974. — С. 168-206. — 

https://imwerden.de/pdf/bocharov_poetika_pushkina_1974__ocr.pdf  
2. Лотман Ю.М. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе 

начала XIX века // Лотман Ю.М. Пушкин. — СПб.: Искусство, 1995. — С. 786-813. — 
https://imwerden.de/pdf/lotman_pushkin_1995__ocr.pdf  

3. Петрунина Н.Н. Проза Пушкина. — Л.: Наука, 1987. — С.101-133, 199-240. — 
https://imwerden.de/pdf/petrunina_proza_pushkina_1987__ocr.pdf  

 
 
 

2 – 6 октября 2023 г.  
 

Занятия 21 и 22 
Фантастическое и реальное в цикле Н.В. Гоголя «Петербургские повести» 

 
Большой город и маленький человек в повести «Невский проспект». Образ Петербурга. 
«Петербургские повести» как цикл. Гротесковая  природа фантастики в повести «Нос». 
Неявная фантастика в повести «Портрет». Преодоление романтизма. Подробности в 
повести «Шинель» (стёртое лицо на табакерке портного и мн.др.) 
 
Подготовка к занятию. Прочитать любые три повести из этого цикла, например: 
«Невский проспект» (http://feb-web.ru/feb/gogol/texts/ps0/ps3/ps3-007-.htm ) 
«Нос» (http://feb-web.ru/feb/gogol/texts/ps0/ps3/ps3-047-.htm), 
«Портрет» (http://feb-web.ru/feb/gogol/texts/ps0/ps3/ps3-077-.htm) 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. «Петербургские повести» Н.В. Гоголя / Лекция Д. Бака // https://youtu.be/Z6ZJpv_vXfI  
2. Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. — СПб.: Искусство, 2003. — 

С. 7-66. — 
https://imwerden.de/pdf/toporov_peterburgsky_tekst_russkoj_literatury_2003_text.pdf  

3. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. Учебник в двух частях. Часть 1. — М.: «Русское 
слово», 2016. — С. 81-90. 

4. Бочаров С.Г. Загадка «Носа» и тайна лица // Бочаров С.Г. О художественных мирах. — 
М.: Сов. Россия, 1985. — С.124-160. — 
https://imwerden.de/pdf/bocharov_o_khudozhestvennykh_mirakh_1985_text.pdf  

5. Соболев Л. Иррациональная действительность в повести «Нос» // Arzamas — 
https://arzamas.academy/special/ruslit/episodes/21  

6. Повесть Н.В. Гоголя «Нос» / «Игра в бисер» с И. Волгиным на телеканале «Культура» 
// https://www.youtube.com/watch?v=TWSwhRFATT0&t=9s  
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Занятие 23 

Контрольная работа № 1 
 
Тест «От романтизма к реализму»  состоит из 40 вопросов, предполагающих краткий 
однозначный ответ (имя, название  и т.п.) или выбор правильного ответа из предложенных 
вариантов. Максимально возможное количество баллов — 20 (0,5 балла за каждый 
правильный ответ). Тест проводится в аудитории в течение одного академического часа (45 
минут). 
 

Занятия 24 и 25 
«Натуральная школа» в русской литературе. От романтизма к реализму.  

 
Понятие «литературная школа». Место «натуральной школы» в истории русской 
литературы XIX века. Темы и жанровые предпочтения («физиологический очерк», повесть, 
роман). Альманах «Физиология Петербурга» как манифест «натуральной школы». 
 
Подготовка к занятию. Прочитать один или несколько очерков из альманаха 
«Физиология Петербурга», например, «Петербургский дворник» В.И. Даля 
(http://az.lib.ru/d/dalx_w_i/text_0120.shtml) или «Петербургские шарманщики» 
Д.В. Григоровича 
(http://az.lib.ru/g/grigorowich_d_w/text_1843_petrburgskie_sharmanshiki.shtml) и др. 
 
 
 

9 – 15 октября 2023 
Каникулы 

 
 
 

16 – 20 октября 2023 г.  
 

Занятие 26 
Реализм как литературное направление  

 
Этапы развития реализма в русской литературе. Реализм и натурализм, «натуральная 
школа» в истории русской литературы. Критический реализм. Своеобразие реализма как 
литературного метода (10 особенностей). 
 
Подготовка к занятию не требуется. 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. Учебник в двух частях. Часть 1. — М.: «Русское 

слово», 2016. — С. 119-134. 
 
 

Занятия 27 – 29  
А.Н. Островский в истории русской драматургии.  

Комедия «Свои люди — сочтёмся» 
 
Обзор жизни и творчества А.Н. Островского. Театр Островского и традиции русской 
классической драматургии.  «Колумб Замоскворечья», «Шекспир Замоскворечья». Сюжет, 
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композиция, система персонажей комедии «Свои люди — сочтёмся» Особенности речи 
героев. Система персонажей и проблема главного героя. Этапы действия. Изображение 
купеческого мира. Образ купца — Большов, Подхалюзин, Тишка. Развязка и финал пьесы.  
 
 
Подготовка к занятию. Прочитать комедию «Свои люди — сочтёмся» 
(https://ilibrary.ru/text/2399/p.1/index.html ). 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. Учебник в двух частях. Часть 1. — М.: 
«Русское слово», 2016. — С. 136-151. 

2. Поливанов К. Александр Островский. Важный разговор на языке драматургии 
//  Arzamas — https://arzamas.academy/special/ruslit/episodes/1  

 
 

Занятие 30 
А.Н. Островский. Драма «Гроза»: художественный мир пьесы (карта мира). 

 
Город Калинов и его обитатели.  
 
Подготовка к занятию. Прочитать пьесу «Гроза» (https://ilibrary.ru/text/994/p.1/index.html ). 
Попытайтесь представить «географию» художественного мира пьесы, подробную 
топографию места действия. 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Лотман Л.М. Драматургия А.Н. Островского // История русской драматургии. Вторая 

половина XIX — начало XX века. — Л.: Наука, 1987. — С.100-120. 
2. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. Учебник в двух частях. Часть 1. — М.: «Русское 

слово», 2016. — С. 150-166. 
 
 

23 – 27 октября 2023 г. 
 

Занятия 31 – 34 
А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

 
Система персонажей. Второстепенные персонажи в драме «Гроза». Роль внесценических 
персонажей в развитии действия. Конфликт в драме «Гроза». Особенности развития 
действия. Внутренний конфликт Катерины и его влияние на развитие действия.  
Изображение нравов «тёмного царства». Способы изображения героев (речевая 
самохарактеристика, имя и др.) Катерина в системе образов пьесы. Народно-поэтическое и 
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, веры и 
неверия, возмездия и покаяния, преступления и наказания. Катерина и Кабаниха как два 
полюса калиновского мира. Споры вокруг образа главной героини. Духовные искания 
героев драмы. Религиозный подтекст образа грозы. Гроза в восприятии Кулигина. Диалоги 
Дикого и Кабанихи, сцена с ключом и монолог Катерины, прощание Катерины и Тихона 
перед его отъездом в Москву, рассуждения Кулигина о громоотводе, сцена в галерее, отъезд 
Бориса и другие сцены. 
 
Подготовка к занятиям. Прочитать пьесу «Гроза» 
(https://ilibrary.ru/text/994/p.1/index.html).  
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Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Ревякин А.И. Искусство драматургии А.Н. Островского. — М.: Просвещение, 1974. 
2. Александр Островский. «Гроза» / «Игра в бисер» с Игорем Волгиным // Телеканал 

«Культура» — https://youtu.be/EXayDTXPOV8    
3. А.Н. Островский. «Гроза» / Лектор Д.П. Бак // Телеканал «Культура» — 

https://youtu.be/ypSiTfAeoxI 
4. Подковыркин П.Ф. Видеолекция «Образ Катерины в драме А.Н. Островского “Гроза”» 

(ссылка будет доступна после аудиторного занятия по теме лекции).  
 

Занятие 35 
Литературная критика о драме «Гроза» 

 
Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Статьи  Н.А.Добролюбова, Д.И.Писарева, 
А.А.Григорьева. Сравнительный анализ оценки Н.А. Добролюбовым и Д.И. Писаревым 
образа Катерины.  
 
Подготовка к занятию. Рекомендуется прочитать статьи (одну или несколько): 
1. Добролюбов Н.А. Луч света в темном царстве. (1860) 

(http://ilibrary.ru/text/1492/p.1/index/html) 
2. Писарев Д.И. Мотивы русской драмы (1864)   

(http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_0240.shtml) 
3. Григорьев А.А. После «Грозы» Островского (1860) 

(http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0400.shtml) 
 

 
30 октября – 3 ноября 2023 г.  

 
Занятия 36 и 37 

А.Н. Островский. Драма «Бесприданница» 
 
История создания. Система персонажей, конфликт, действие в пьесе. Быт и нравы 
российской провинции. Тема притворства.  Тема любви. Характер Ларисы Огудаловой. В 
чём трагичность образа Ларисы Огудаловой? Смысл названия пьесы. Разные 
интерпретации пьесы в театральных спектаклях и кинофильмах. 
 
Подготовка к занятию. Прочитать пьесу «Бесприданница» 
(https://ilibrary.ru/text/1202/p.1/index.html ). Подумать над вопросами: 1) какую роль в пьесе 
играет пушечный выстрел? 2) какова роль цыган в пьесе? Посмотреть любой спектакль (в 
записи) или кинофильм по пьесе «Бесприданница». 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Александр Островский. «Бесприданница» / «Игра в бисер» с Игорем Волгиным // 

Телеканал «Культура» — https://youtu.be/4ekP0zhnA2o  
2. Подковыркин П.Ф. Видеолекция «Психологическая драма А.Н. Островского 

“Бесприданница”» (ссылка будет доступна после аудиторного занятия).  
 
 

Занятия 38 и 39 
И.А. Гончаров. Роман «Обыкновенная история» 

 
И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Литературная репутация. Путешествие на фрегате 
«Паллада». Романная трилогия «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 
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«Обыкновенная история» как роман воспитания. Тема взросления. Александр и Петр 
Адуевы — два варианта развития одной идеи. Открытый финал романа. Смысл названия 
романа. 
 
Подготовка к занятию. Прочитать роман «Обыкновенная история» 
(http://feb-web.ru/feb/gonchar/texts/gon97/g01/g01-172-.htm ).   
 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Краснощекова Е. А. И. А. Гончаров: Мир творчества. — СПб.: Пушкинский фонд, 

1997. — С. 17-125 и 221–356 (http://feb-web.ru/feb/gonchar/critics/kra/kra-001-.htm ) 
2. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. Учебник в двух частях. Часть 1. — М.: «Русское 

слово», 2016. — С. 170-179. 
 

  
Занятие 40 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов»: 
история создания, особенности композиции, проблематика. 

 
Роман «Обломов»: особенности композиции, социальная и нравственная проблематика. 
Место романа «Обломов» в трилогии «Обыкновенная история» — «Обломов» — «Обрыв». 
История создания романа «Обломов» (Мариенбадское чудо). Особенности композиции 
романа. Его социальная и нравственная проблематика.  
 
Подготовка к занятию. Прочитать роман «Обломов» 
(http://feb-web.ru/feb/gonchar/texts/gon97/g04/g04-005-.htm ). 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Краснощекова Е. А. И. А. Гончаров: Мир творчества. — СПб.: Пушкинский фонд, 

1997. — С. 221–356 (http://feb-web.ru/feb/gonchar/critics/kra/kra-001-.htm ) 
2. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. Учебник в двух частях. Часть 1. — М.: «Русское 

слово», 2016. — С. 170-179. 
 
 

6 – 10 ноября 2023 г.  
 

Занятия 41 
И.А. Гончаров. Роман «Обломов»: система персонажей 

 
Жанровое своеобразие романа «Обломов». Система персонажей в романе. 
Последовательность появления персонажей. Обломов — «коренной народный наш тип», 
характер Обломова. Персонажи-двойники и антиподы. 
 
Подготовка к занятию. Прочитать роман «Обломов», составить перечень персонажей в 
порядке их появления. Почему такая последовательность их появления? Какие персонажи 
имеют схожие черты характера или внешности? Как внешность героя раскрывает его 
характер? Насколько глубоко внешность раскрывает характеры? 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. Учебник в двух частях. Часть 1. — М.: 
«Русское слово», 2016. — С. 182-188. 



 15 

2. Иван Гончаров. «Обломов» / «Игра в бисер» с Игорем Волгиным // Телеканал 
«Культура» — https://youtu.be/_SNJ02W5Deo  

 
 

Занятие 42 
И.А. Гончаров. Роман «Обломов»: вещный мир в романе, образ слуги Захара. 

 
Вещь в художественном мире романа, вещный мир и человек. Портрет Захара и его 
мировоззрение в сравнении с Обломовым. Значение образа Захара в раскрытии идеи романа 
«Обломов».   
 
Подготовка к занятию: Прочитать роман «Обломов», часть 1. Обратите внимание на 
портрет Захара и его монологи (например, о немцах). Что общего у Захара с его хозяином 
Обломовым? Можно ли Захара назвать «двойником» главного героя романа? 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. И.А. Гончаров. «Обломов» / Лектор Д.П. Бак // Телеканал «Культура» — 

https://youtu.be/GZvIKq-XYZE 
 
 

Занятие 43 
И.А. Гончаров. Роман «Обломов»: мечты и реальность, Обломов и Штольц. 

 
Обломов и Штольц — диалектическое единство. Жизнь Ильи Ильича в Обломовке и в 
Петербурге. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете.  
 
Подготовка к занятию. Прочитать роман «Обломов», часть 1. С кем из героев-мечтателей 
в русской литературе можно сравнить Обломова? Чем он от них отличается?  
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. Учебник в двух частях. Часть 1. — М.: 
«Русское слово», 2016. — С. 179-182, 191-195. 

 
 

Занятия 44 
И.А. Гончаров. Роман «Обломов»: тема любви 

 
Женские образы в романе. Ситуация «испытания любовью». Обломов и Ольга, Штольц и 
Ольга. Переосмысление проблемы любви в романе. «Головная» (рассудочная) и духовно-
сердечная любовь в романе. Обломов и Агафья Пшеницына.  
 
Подготовка к занятию: прочитать роман «Обломов», части 2 и 3. 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Краснощекова Е. А. И. А. Гончаров: Мир творчества. — СПб.: Пушкинский фонд, 

1997. — С. 290-317 (http://feb-web.ru/feb/gonchar/critics/kra/kra-001-.htm ) 
2. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. Учебник в двух частях. Часть 1. — М.: «Русское 

слово», 2016. — С. 189-191. 
 

 
Занятие 45 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов»: конфликт человека и среды. Обломовщина. 
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Обломов и обломовщина. Конкретно-историческое и общечеловеческое в образе Обломова. 
Смысл его жизни и смерти. Анализ и интерпретация одного эпизода по выбору, например, 
свидание с Ольгой (сцена с веткой сирени), письмо Обломова Ольге, портрет Агафьи 
Пшеницыной, письмо из деревни от поверенного, и др. 
 
Подготовка к занятию. Прочитать текст романа «Обломов», часть 4. В романах 
«Обломов» и «Обыкновенная история» найти два-три эпизода для сравнительного 
анализа. Во время занятия иметь текст рассматриваемых произведений.  
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Краснощекова Е. А. И. А. Гончаров: Мир творчества. — СПб.: Пушкинский фонд, 

1997. — С. 290-317 (http://feb-web.ru/feb/gonchar/critics/kra/kra-001-.htm ) 
 
 

13 – 17 ноября 2023 г. 
 

Занятие 46 
Роман И.А. Гончарова «Обломов» в оценке литературной критики  

 
Критика о романе «Обломов», статьи Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина. 
 
Подготовка к занятию. Рекомендуется прочитать статьи (одну или несколько): 
1. Добролюбов Н. А. «Что такое обломовщина?» (1859) 

(http://az.lib.ru/d/dobroljubow_n_a/text_0022.shtml) 
2. Дружинин А.В. «“Обломов”. Роман И.А. Гончарова» (1859) 
3. (http://feb-web.ru/feb/gonchar/critics/gvk/gvk-161-.htm) 
4. Писарев Д.И. «Роман И. А. Гончарова “Обломов”». (1859) 

(http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_0060.shtml) 
 
 
 

Занятия 47 и 48 
Контрольная работа № 2 

 
Тема: «Физиология» русской жизни в драме А.Н. Островского «Гроза» и романе И.А. 
Гончарова «Обломов». 
Форма проведения: эссе, 350 слов 
Место проведения: учебная аудитория. 
Продолжительность: 2 академических часа (90 минут). 
Максимальное количество баллов: 20. 
 
 

Занятие 49 
Зарубежная литература. «Логические» рассказы Э. А. По 

(«Убийства на улице Морг», «Похищенное письмо», «Золотой жук» и др.) 
 
«Логические» или детективные рассказы Э.По. Влияние идей романтизма на  образ сыщика 
Огюста Дюпена. Криптография в рассказе «Золотой жук».  
 
Подготовка к занятию. Прочитать рассказы Эдгара Аллана По: 
1. Рассказ «Убийства на улице Морг» (http://lib.ru/INOFANT/POE/Morgue.txt) 
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2. Рассказ «Похищенное письмо» (http://lib.ru/INOFANT/POE/Letter.txt)  
3. Рассказ «Золотой жук» (http://lib.ru/INOFANT/POE/Goldbug.txt)  
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Э. По. Детективные рассказы / «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Телеканал 

«Культура» — https://youtu.be/AXMjcRwkLSE 
2. Морозова И. Философия творчества Э. По // Магистерия — 

https://magisteria.ru/literature-of-the-usa/edgar-poe-inspiration-or-calculation  
 
 

Занятие 50 
И.С. Тургенев. Творческая биография писателя. 

 
И.С. Тургенев в истории русской литературы XIX века. Тургенев-поэт. Этапы творческой 
эволюции.   
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. Учебник в двух частях. Часть 1. — М.: «Русское 
слово», 2016. — С. 209-222 

 
20 – 26 ноября 2023 

Каникулы 
 
 

27 ноября – 1 декабря 2023 г.  
 

 
Занятие 51 – 53 

И.С. Тургенев. «Записки охотника». Статья «Гамлет и Дон Кихот» 
 
Художественное своеобразие «Записок охотника» И.С. Тургенева, от натуральной школы к 
реализму. Образ автора-повествователя. Поиски русской натуры: «Хорь и Калиныч», 
«Бежин луг», «Певцы», «Гамлет Щигровского уезда». «Записки охотника» в контексте 
споров «западников» и «славянофилов». Гамлет и Дон Кихот как две «особенности 
человеческой природы» в понимании И.С. Тургенева.  
 
Подготовка к занятию.  Прочитать произведения И.С. Тургенева: 
1. Рассказ «Хорь и Калиныч» (https://ilibrary.ru/text/1204/p.1/index.html ), 
2. Рассказ «Бежин луг» (https://ilibrary.ru/text/1204/p.8/index.html ), 
3. Рассказ «Певцы» (https://ilibrary.ru/text/1204/p.17/index.html ), 
4. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда»* (https://ilibrary.ru/text/1204/p.20/index.html ) 
5. Статья «Гамлет и Дон Кихот» (https://rvb.ru/turgenev/01text/vol_05/01text/0181.htm)  
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Тургенев, «Записки охотника». Лектор Д.П. Бак  / Телеканал «Культура» — 

https://youtu.be/UfxvvqYlHyM  

 
 

Занятия 54  
И. С. Тургенев. «Отцы и дети»: особенности психологизма 
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Новые способы психологизма в романе «Отцы и дети». «Тайный психологизм» и приём 
умолчания. Анализ эпизода встречи Николая Петровича и Аркадия. 
 
Подготовка к занятию. Прочитать роман «Отцы и дети» 
(https://ilibrary.ru/text/96/index.html ) 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. Учебник в двух частях. Часть 1. — М.: «Русское 

слово», 2016. — С. 209-222. 
2. Видгорова Е. Тургенев. «Отцы и дети»: превращение людей в пейзаж// Arzamas — 

https://youtu.be/hQF4cUu8Cfw   
 
 

Занятие 55 
И. С. Тургенев. «Отцы и дети»: система персонажей, образ Базарова. 

 
Система персонажей  в романе. Литературное «родословие» героев романа (например, 
Павел Петрович Кирсанов и Онегин, и др.) Базаров — его портрет, характер, 
мировоззрение. Отношение Базарова к общественно-политическим преобразованиям в 
России, к русскому народу, природе, искусству, науке, философии, религии. Эволюция 
взглядов Базарова к финалу романа. 
 
Подготовка к занятию: прочитать роман «Отцы и дети», cоставить перечень персонажей 
романа с указанием их амплуа и связей друг с другом. Кто из героев русской литературы 
похож на Базарова? 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. Учебник в двух частях. Часть 1. — М.: «Русское 

слово», 2016. — С. 209-222. 
2. Видгорова Е. Тургенев. «Отцы и дети»: аристократ и лекаришка // Arzamas — 

https://youtu.be/N7zdr1oVs0k 
 

4 – 8 декабря 2023 г.  
 

Занятие 56 
И. С. Тургенев. «Отцы и дети»: тема конфликта поколений 

 
«Отцы» и «дети» в романе. Сущность конфликта отцов и детей: спор о принципах с Павлом 
Петровичем, Аркадий и старшие Кирсановы, Базаров и родители. Роль образа Базарова в 
развитии основного конфликта. Словесный поединок и дуэль между Базаровым и Павлом 
Петровичем. Явная противоположность и скрытое сходство героев. Трагедийность фигуры 
Базарова. Его одиночество и среди «отцов», и среди «детей». Авторская позиция и способы 
её выражения в романе. 
 
Подготовка к занятию: прочитать роман «Отцы и дети», найти сцены острых конфликтов 
героев, проследить их аргументацию в спорах, сформулировать собственную позицию по 
спорным темам и позицию героев.  
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Видгорова Е. Тургенев. «Отцы и дети»: вечная борьба и преемственность // Arzamas — 

https://youtu.be/cyvLz-Gkgjo  
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Занятие 57 

И. С. Тургенев. «Отцы и дети»: нигилисты — 
Базаров, Аркадий, Кукшина, Ситников 

 
Естественный нигилизм «детей» и нигилизм как идеология Базарова и его поколения. 
Противоречие между мировоззрением Базарова и его характером. Проблема 
невостребованности человека.  
 
Подготовка к занятию: прочитать роман «Отцы и дети».  
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. «Отцы и дети» И.С. Тургенева / Игра в бисер с Игорем Волгиным // Телеканал 

«Культура» — https://youtu.be/CAj_J1276Pg  
 
 

Занятие 58 
И. С. Тургенев. «Отцы и дети»: испытание любовью 

 
Тема  любви в художественном мире Тургенева. Испытание любовью в романе. Николай 
Петрович и Фенечка, Павел Петрович и княгиня Р., Аркадий и Катя. Базаров и Одинцова. 
Второй круг испытаний с повторением маршрута: Марьино — Никольское — родной дом. 
 
Подготовка к занятию: прочитать роман «Отцы и дети», ответить на вопросы «Почему 
все герои романа проходят через испытание любовью? Кто не выдержал это испытание и 
почему?» 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. И.С. Тургенев, «Отцы и дети» / Лектор Д.П. Бак // Телеканал «Культура» — 

https://youtu.be/rqyJAiGbDXQ  
 
 

Занятие 59 
И. С. Тургенев. «Отцы и дети»: анализ отдельных эпизодов 

 
Дуэль Павла Петровича и Базарова, разговор-молчание Кати и Аркадия перед признанием,  
разговор Аркадия и Базарова возле стога, расставание Аркадия и Базарова, сцена третьего 
свидания Базарова с Одинцовой, обращение Базарова к мужику с вопросом «что такое ваш 
мир?», умирающий Базаров и др. 
 
Подготовка к занятию: прочитать роман «Отцы и дети», иметь текст романа на занятии. 
 
 

Занятие 60 
Роман «Отцы и дети» в оценке литературной критики 

 
Почему роман не понравился М.А. Антоновичу и понравился Н.Н. Страхову и Д.И. 
Писареву. М.Н. Катков о романе Тургенева и о полемике критиков о романе «Отцы и дети». 
Основные положения статей названных литературных критиков.  
 
Подготовка к занятию. Познакомиться с содержанием статей: 
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1. Антонович М.А. «Асмодей нашего времени» (1862) 
(http://az.lib.ru/a/antonowich_m_a/text_0030.shtml)  

2. Страхов Н.Н. «И.С. Тургенев. “Отцы и дети”» (1862) 
(http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0050.shtml)  

3. Писарев Д.И. «Базаров» (1862) (http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_0220.shtml) 
4. Катков М.Н. «Роман Тургенева и его критики» (1862) 

(http://az.lib.ru/k/katkow_m_n/text_0070.shtml)  
 

 
11 – 15 декабря 2023 г.  

 
Занятия 61 – 63 

И.С. Тургенев. Роман «Дворянское гнездо» 
 
Феномен русской усадебной жизни в романе «Дворянское гнездо». Символика названия 
романа. Система персонажей. Родословие главных героев романа как разновидность 
скрытого психологизма. Тема памяти, традиции, прошлого и настоящего. Тема семьи. Тема 
воспитания. Тема города и деревни. Тема любви. Анализ и интерпретация отдельных 
эпизодов романа (Почему Михалевич назвал Лаврецкого «начитанный байбак»? Почему 
Лиза отвергла предложение руки Паншина? Почему Лиза такая строгая к себе и к 
окружающим, хотя и смиренная? Почему Лиза ушла в монастырь? и др.) 
 
Подготовка к занятию. Прочитать роман «Дворянское гнездо» 
(https://ilibrary.ru/text/1647/p.1/index.html ) 
 
 

Занятия 67 и 68 
Контрольная работа № 3 (2 часа) 

 
Аналитические вопросы по творчеству И.С. Тургенева: «Записки охотника», «Дворянское 
гнездо», «Отцы и дети» 
 
 
 

18 – 23 декабря 2023 г. 
Занятия 69 и 70 

Итоговая контрольная работа (2 часа) 
 

 
Занятия 71 – 75 

Резервные 
 

Список литературы 

1. В.А. Жуковский: стихотворения «Сельское кладбище», «Славянка», «Теон и Эсхин». 
2. К.Н. Батюшков: стихотворения «Мечта», «Мои пенаты», «На развалинах замка в 

Швеции», «Сон воинов», «Мой гений», «Странствователь и домосед». 
3. А.С. Пушкин: пьеса «Борис Годунов», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 

(«Выстрел», «Гробовщик», «Барышня-крестьянка»), повесть «Пиковая дама». 
4. Н.В. Гоголь:  повести «Невский проспект», «Нос», «Портрет». 
5. А.Н. Островский: пьесы «Свои люди — сочтёмся!», «Гроза», «Бесприданница». 
6. И.А. Гончаров: романы «Обыкновенная история», «Обломов».  
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7. А.К. Толстой. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Средь шумного 
бала, случайно…», «Колокольчики мои…», «Меня, во мраке и пыли…», «Двух станов 
не боец, но только гость случайный…»  

8. И.С. Тургенев: рассказы «Хорь и Калиныч», «Бежин луг», «Певцы» (из цикла «Записки 
охотника»), романы «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Рудин»*, статья «Гамлет и 
Дон Кихот» 

9. Ф.И. Тютчев: стихотворения «Я помню время золотое…», «Еще земли печален вид…», 
«Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа – Сфинкс…», «День и ночь», «Есть в 
осени первоначальной…», «Еще в полях белеет снег…», «Предопределение», «К. Б.» 
(«Я встретил вас – и все былое...»), «Нам не дано предугадать…», «Не то, что мните вы, 
природа…», «О, как убийственно мы любим...»,  «Певучесть есть в морских волнах…»,  
«Умом Россию не понять…», «Silentium!». 

10. Зарубежная литература. Э. По: рассказы «Убийства на улице Морг», «Тайна Мари 
Роже», «Похищенное письмо», «Ты еси муж, сотворивый сие», «Золотой жук», 
стихотворение «Ворон». 

11. Зарубежная литература. Г. Флобер: роман «Госпожа Бовари». 
 

12. Н.А. Некрасов: стихотворения «Рыцарь на час»,  «Блажен незлобивый поэт…», 
«Надрывается сердце от муки…», «В дороге», «Тройка», «Зеленый шум», «Поэт и 
гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога», «Родина», 
«Нравственный человек», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 
«Вчерашний день, часу в шестом…»,  «О Муза! я у двери гроба…», «Музе», «Мы с 
тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…»; поэма «Кому на Руси жить 
хорошо». 

13. М.Е. Салтыков-Щедрин: «История одного города», роман «Господа Головлёвы», сказки 
(не менее трех по выбору). 

14. Н.С. Лесков: повести «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда». 
15. А.А. Фет: стихотворения «Шёпот, робкое дыхание», «Я пришел к тебе с приветом…, 

«Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Даль», «Это утро, 
радость эта…», «Летний вечер тих и ясен…», «Заря прощается с землею…», «Еще 
майская ночь»,  «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Учись у них — у дуба, 
у березы…», «Шепот, робкое дыханье…», «Я тебе ничего не скажу…».  

16. Л.Н. Толстой: роман-эпопея «Война и мир», рассказ «Смерть Ивана Ильича», роман 
«Анна Каренина»*. 

17. Ф.М. Достоевский: романы «Преступление и наказание», «Идиот»*, рассказ «Сон 
смешного человека» 

18. Н.Г. Чернышевский: роман «Что делать?» (избранные главы), статьи  
19. А.П. Чехов: рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Палата № 6», 

«Ионыч», «Студент», пьеса «Вишнёвый сад»; одна из пьес по выбору — «Чайка», «Дядя 
Ваня», «Три сестры» 

20. Литература народов России, например, поэзия Г. Тукая, К. Хетагурова и др. 
21. Зарубежная литература. Ч. Диккенс: роман «Жизнь Дэвида Копперфилда»*. 
22. Зарубежная литература. Г. Ибсен: пьеса «Пер Гюнт» 
23. Зарубежная литература. Поэзия Ш. Бодлера (стихотворения «Альбатрос», 

«Соответствия» и др.) 

 

 

 
 


