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1. Пояснительная записка 

Данные методические указания предназначаются для оказания помощи студентам в выполнении 

практических работ по учебной дисциплине «Литература». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

2)  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

3) использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

4) 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; 

5) создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

6) владеть различными приемами изучения художественного текста как при  классном  анализе, 

так и при самостоятельном чтении; 

7) определять как время изображенное, так и время создания, а также время, когда   происходит 

чтение; 

8) использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую   

литературу; 

9) давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

10) свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы; 

11) при необходимости обращаться к различным формам  взаимодействия искусств, используя эти 

материалы как  при  обращении к конкретному произведению, так и  к определенным  этапам 

литературного   процесса. 

12) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1) связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

2) нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

3) логику развития историко-литературного процесса на материале русской литературы  ХIХ-ХХ 

веков; 

4) важнейшие литературные направления ХIХ-ХХ веков; 

5) биографические сведения об изученных писателях; 

6) содержание изученных произведений; отчетливо представлять себе 

роль и место изученного художественного произведения в литературном процессе, а также  его 

судьбу в читательской практике. 
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Практические работы: 

Раздел 1. Русская литература 19 века. 

Тема 1.2 Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19века. 

Цель: Обобщить и систематизировать знания студентов по произведениям русской литературы 

первой половины 19 века. 

Теоретическая часть: 

       19 век – знаменательный век в русской литературе. Он дал миру такие великие имена, как А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой…  

       Литература этого времени четко делится на два периода: первая половина 19 века и вторая 

половина 19 века. Художественные произведения этих периодов отличаются идейным пафосом, 

проблематикой, художественными приемами, настроением.  

       19 век называют «Золотым веком» русской поэзии и веком русской литературы в мировом 

масштабе. В начале века искусство окончательно отделяется от придворной поэзии и "альбомных" 

стихов, в истории русской литературы впервые появляются черты поэта-профессионала, лирика 

становится естественней, проще, человечней. Не стоит забывать, что литературный скачок, 

осуществившийся в 19 веке, был подготовлен всем ходом литературного процесса 17-18 веков. 19 

век – это время формирования русского литературного языка. 

       Начался 19 век с расцвета сентиментализма и становления романтизма. Эти литературные 

направления нашли выражение, прежде всего, в поэзии.        

      Сентиментализм: Доминантой «человеческой природы» сентиментализм объявил чувство, а 

не разум, что отличало его от классицизма. Сентиментализм идеалом человеческой деятельности 

полагал не «разумное» переустройство мира, а высвобождение и совершенствование 

«естественных» чувств. Его герой более индивидуализирован, его внутренний мир обогащается 

способностью сопереживать, чутко откликаться на происходящее вокруг. По происхождению и по 

убеждениям сентименталистский герой — демократ; богатый духовный мир простолюдина - одно 

из основных открытий и завоеваний сентиментализма. 

      Карамзин: Эпоху сентиментализма в России открыли Публикация Карамзиным «Писем 

русского путешественника» и повести «Бедная Лиза». (еще в конце 18 в.)  Поэзия Карамзина, 

развившаяся в русле европейского сентиментализма, кардинально отличалась от традиционной 

поэзии его времени, воспитанной на одах Ломоносова и Державина. Наиболее существенными 

были следующие отличия: 1) Карамзина интересует не внешний, физический мир, а внутренний, 

духовный мир человека. Его стихи говорят «на языке сердца», а не разума. 2) Объект поэзии 

Карамзина составляет «простая жизнь», и для её описания он использует простые поэтические 

формы — бедные рифмы, избегает обилия метафор и других тропов, популярных в стихах его 

предшественников. 3) Другое отличие поэтики Карамзина состоит в том, что мир для него 

принципиально не познаваем, поэт признаёт наличие разных точек зрения на один и тот же 

предмет.  Реформа языка Карамзина: проза и поэзия Карамзина оказали решительное влияние на 

развитие русского литературного языка. 1) Карамзин целенаправленно отказался от использования 

церковнославянской лексики и грамматики, приводя язык своих произведений к обиходному 

языку своей эпохи и используя в качестве образца грамматику и синтаксис французского языка. 2) 

Карамзин ввёл в русский язык множество новых слов — как неологизмов («благотворительность», 

«влюблённость», «вольнодумство», «достопримечательность», «первоклассный», «человечный»), 

так и варваризмов («тротуар», «кучер»). 3). Также он одним из первых начал использовать букву 

Ё. Литературная победа «Арзамаса» над «Беседой» упрочила победу языковых изменений, 

которые ввёл Карамзин.  Сентиментализм Карамзина оказал большое влияние на развитие русской 
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литературы: от него отталкивался, в том числе, романтизм Жуковского, творчество Пушкина. 

        Романтизм: идейное и художественное направление в культуре конца XVIII века — первой 

половины XIX века. Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни 

личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и 

целительной природы. В XVIII веке романтическим называли всё странное, фантастическое, 

живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX века романтизм 

стал обозначением нового направления, противоположного классицизму и Просвещению. 

Романтизм утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке. Востребованным 

оказывается образ «благородного дикаря», вооруженного «народной мудростью» и не 

испорченного цивилизацией. В русском романтизме появляется свобода от классических 

условностей, создается баллада, романтическая драма. Утверждается новое представление о 

сущности и значении поэзии, которая признается самостоятельной сферой жизни, 

выразительницей высших, идеальных стремлений человека; прежний взгляд, по которому поэзия 

представлялась пустой забавой, чем-то вполне служебным, оказывается уже невозможным. 

       Основоположником русского романтизма является Жуковский: русский поэт, переводчик, 

критик. Сначала писал сентиментализм из-за близкого знакомства с Карамзиным, но в 1808 вместе 

с вышедшей из под его пера баллады «Людмила» (. переделка «Леноры» Г. А. Бюргера), русскую 

литературу входило новое, совершенно особое содержание — романтизм. Участвовал в 

ополчении. В 1816 стал чтецом при вдовствующей императрице Марии Фёдоровне. В 1817 он стал 

учителем русского языка принцессы Шарлотты — будущей императрицы Александры 

Фёдоровны, а осенью 1826 был назначен на должность «наставника» наследника престола, 

будущего императора Александра II. 

       Вершиной русского романтизма можно считать поэзию Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Во взглядах прогрессивной части российского общества 30-х гг. XIX в. проявились черты 

романтического миросозерцания, вызванные неудовлетворенностью современной 

действительностью. Это мировоззрение отличало глубокое разочарование, неприятие 

действительности, неверие в возможность прогресса. С другой стороны, романтикам было 

присуще стремление к возвышенным идеалам, желание полного разрешения противоречий бытия 

и понимание невозможности этого (разрыв между идеалом и действительностью).  Творчество 

Лермонтова наиболее полно отражает романтическое мировоззрение, сформировавшееся в 

николаевскую эпоху. В его поэзии основной конфликт романтизма — противоречие между 

идеалом и действительностью — достигает крайнего напряжения, что существенно отличает его 

от поэтов-романтиков начала XIX в. Основным объектом лирики Лермонтова является 

внутренний мир человека — глубокий и противоречивый. нашего времени». Ключевая тема в 

творчестве Лермонтова- тема трагического одиночества личности во враждебном и 

несправедливом мире. Раскрытию этой темы и подчинено все богатство поэтических образов, 

мотивов, художественных средств, все многообразие мыслей, переживаний, чувств лирического 

героя.  Важен в произведениях Лермонтова такой мотив, как, с одной стороны, — ощущение 

«необъятных сил» человеческой души, а с другой — ненужность, напрасность активной 

деятельности, самоотдачи.  В разных его произведениях просматриваются темы родины, любви, 

поэта и поэзии, отражая особенности яркой индивидуальности и мировоззрения поэта. 

       Тютчев: Философская лирика Ф. И. Тютчева является одновременно и завершением, и 

преодолением романтизма в России. Начав с одических произведений, он постепенно нашел свой 

собственный стиль. Это было чем-то вроде сплава русской одической поэзии XVIII века и 

традиции европейского романтизма. Кроме того он никогда не хотел видеть себя в роли 
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профессионального литератора и даже пренебрегал результатами собственного творчества. 

Наряду с поэзией начала развиваться проза. Прозаики начала века находились под влиянием 

английских исторических романов В. Скотта, переводы которых пользовались огромной 

популярностью. Развитие русской прозы 19 века началось с прозаических произведений А.С. 

Пушкина и Н.В. Гоголя. 

       Ранняя поэзия А. С. Пушкина также развивалась в рамках романтизма. Его южная ссылка 

совпала с рядом исторических событий и в Пушкине зрела надежда на достижимость идеалов 

свободы и вольности (в лирике Пушкина получила отражение героика современной истории 1820-

х гг.), но после нескольких лет холодных приемов его произведений вскоре он понял, что миром 

правят не мнения, а власти. В творчестве Пушкина романтического периода вызрело убеждение, 

что в мире действуют объективные законы, поколебать которые человек не в силах, как бы ни 

были отважны и прекрасны его помыслы. Это определило трагическую тональность пушкинской 

музы. Постепенно, в 30е годы, у Пушкина появляются первые «признаки» реализма. 

      С середины 19 века происходит становление русской реалистической литературы, которая 

создается на фоне напряженной социально-политической обстановки, сложившейся в России во 

время правления Николая I. Назревает кризис крепостнической системы, сильны противоречия 

между властью и простым народом. Назрела необходимость создания реалистической литературы, 

остро реагирующей на общественно-политическую ситуацию в стране. Литераторы обращаются к 

общественно-политическим проблемам российской действительности. Преобладает общественно-

политическая, философская проблематика. Литературу отличает особый психологизм. 

Реализм в искусстве, 1) правда жизни, воплощенная специфическими средствами 

искусства. 2) Исторически конкретная форма художественного сознания нового времени, начало 

которой ведут либо от Возрождения ("ренессансный реализм"), либо от Просвещения 

("просветительский реализм"), либо с 30-х гг. 19 в. ("собственно реализм"). Ведущие принципы 

реализма 19 - 20 вв.: объективное отображение существенных сторон жизни в сочетании с 

высотой авторского идеала; воспроизведение типичных характеров, конфликтов, ситуаций при 

полноте их художественной индивидуализации (т.е. конкретизации как национальных, 

исторических, социальных примет, так и физических, интеллектуальных и духовных 

особенностей); предпочтение в способах изображения "форм самой жизни", но наряду с 

использованием, особенно в 20 в., условных форм (мифа, символа, притчи, гротеска); 

преобладающий интерес к проблеме "личность и общество" 

           Гоголь не был мыслителем, но это был великий художник. О свойствах своего таланта сам 

он говорил: «У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из 

данных, мне известных». Нельзя было проще и сильнее указать ту глубокую основу реализма, 

которая лежала в его таланте. 

Критический реализм — художественный метод и литературное направление, 

сложившееся в XIX веке. Главная его особенность — изображение человеческого характера в 

органической связи с социальными обстоятельствами, наряду с глубоким социальным анализом 

внутреннего мира человека. 

А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь обозначили основные художественные типы, которые будут 

разрабатываться писателями на всем протяжении 19 века. Это художественный тип «лишнего 

человека», образцом которого является Евгений Онегин в романе А.С. Пушкина, и так 

называемый тип «маленького человека», который показан Н.В. Гоголем в его повести «Шинель», а 

также А.С. Пушкиным в повести «Станционный смотритель». Литература унаследовала от 18 века 

свою публицистичность и сатирический характер. В прозаической поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 
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души» писатель в острой сатирической манере показывает мошенника, который скупает мертвые 

души, различные типы помещиков, которые являются воплощением различных человеческих 

пороков. В этом же плане выдержана комедия «Ревизор». Полны сатирических образов и 

произведения А. С. Пушкина. Литература продолжает сатирически изображать российскую 

действительность.  

Задания: 

Интерпретация стихотворения   А. С. Пушкина или М. Ю. Лермонтова. Например, «Цветок» А. 

С. Пушкина (М. Ю. Лермонтова «Дума», «Как часто, пестрою толпою окружен…»,  «Родина»  или 

др.) 

             

                   Цветок 

 

Цветок засохший, бездуханный, 

Забытый в книге вижу я; 

И вот уже мечтою странной 

Душа наполнилась моя: 

 

Где цвел? когда? какой весною? 

И долго ль цвел? и сорван кем, 

Чужой, знакомой ли рукою? 

И положен сюда зачем? 

 

На память нежного ль свиданья, 

Или разлуки роковой, 

Иль одинокого гулянья 

В тиши полей, в тени лесной? 

 

И жив ли тот, и та жива ли? 

И нынче где их уголок? 

Или уже они увяли, 

Как сей неведомый цветок? 

 

                             1828.                              А.С.  Пушкин 

           Вопросы к стихотворению. 

1. Понравилось ли вам стихотворение? Какие чувства оно в вас пробуждает?    

    Изменилось ли настроение поэта от начала к финалу стихотворения? 

2. Каким вы представляете себе поэта, пишущего эти строки? 

3. Почему поэт называет рождающиеся чувства «странными»? 

4. Чем вы объясните сравнение, которое использует поэт в последней строке стихотворения? 

5. Стихотворение вызывает у вас светлые или трагичные чувства? 

6. Какие образы рождаются у вас при чтении этого стихотворения?  

7. Почему стихотворение Пушкина изобилует вопросами? 

8. Какому жанру близко стихотворение и в чем своеобразие авторской позиции поэта? 

Темы сочинений по литературе первой половины 19 века: 

1. Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина 
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2. Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». Человек и история в поэме.  

3. Философские мотивы лирики. Тема Родины в творчестве М. Ю. Лермонтова. 

4. «Невский проспект» Н. В. Гоголя. Образ Петербурга. (Анализ эпизода).  

5. Тема любви в творчестве А.С. Пушкина.  

6. «Печально  я  гляжу  на  наше  поколенье…» (по  творчеству М.Ю. Лермонтова).       

Вопросы: 

1.  Основная проблематика произведений русской литературы первой  

половины 19 века; 

2. Основные мотивы лирики Г.Р. Державина. 

3. Основные мотивы лирики А.С. Пушкина. 

4. основные мотивы лирики М.С. Лермонтова. 

5. основные мотивы лирики Н.В. Гоголя. 

Тема 1.3. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века.  

Цель: Обобщить, углубить  и систематизировать знания студентов по произведениям русской 

литературы второй  половины 19 века, уметь рассматривать литературный процесс в контексте 

эпохи; анализировать произведения, относящиеся к разным жанрам. 

Теоретическая часть: 

       Тенденция изображения пороков и недостатков российского общества – характерная 

черта всей русской классической литературы. Она прослеживается в произведениях 

практически всех писателей 19 века. При этом многие писатели реализуют сатирическую 

тенденцию в гротескной (причудливой, комической, трагикомической) форме. Развивается жанр 

реалистического романа. Свои произведения создают И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков – Щедрин. Развитие поэзии несколько затихает. Стоит 

отметить поэтические произведения Некрасова, который первым внес в поэзию социальную 

проблематику. Известна его поэма «Кому на Руси жить хорошо?», а также множество 

стихотворений, где осмысляется тяжелая и беспросветная жизнь народа. 

        А.Н. Островский по праву считается реформатором, привнесшим много нового в русскую 

драматургию. Новаторство его сказалось в том, что он круто повернул русский театр к жизни и к 

ее актуальным социально-нравственным проблемам. Островский первым обратился к жизни 

русского купечества, обрисовал быт и нравы этого огромного слоя российского общества, показал, 

какие проблемы существуют в нем.  

       Кроме того, именно Островский стал «разработчиком» психологической драмы, 

показывающий внутренний мир героев, волнения их души. Пьесы этого драматурга наполнены 

символикой. Все эти черты найдут продолжение в пьесах Чехова и драматургов 20 века.  

       И.С. Тургенев вошел в историю не только русской, но и мировой литературы как 

непревзойденный психолог и художник слова. Этот писатель известен, прежде всего,  как автор 

романов «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Рудин» и другие. Кроме того, он является 

создателем стихов в прозе, полных лиризма и глубоких раздумий над жизнью, и других 

прозаических произведений.  

      Определяя главную особенность своего творческого пути, Тургенев говорил: «Я стремился, 

насколько хватало сил и умения добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить то, что 

Шекспир называл самый образ и давление времени». 

       Все творчество Ф.М. Достоевского — это художественное исследование человека, его 

идеальной сути, его судьбы и будущего. Человек Достоевского — это существо, потерявшее 

целостность, это человек в разладе, в несовпадении с действительностью и с самим собой. Можно 

сказать, что герой Достоевского – это мятущийся герой, который постоянно находится в поисках 
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себя. Этот путь полон страданий, крови, греха. Но всегда это – мыслящий человек, пытающийся 

познать себя. В своем отрицании и Бога и жизни герой Достоевского намного честнее, чем многие 

«верующие» и «добропорядочные» люди.  

       Изображение духовного роста человека, «диалектики души» — самое, пожалуй, характерное в 

творчестве Л.Н. Толстого.  

Оружием М. Е. Салтыкова-Щедрина всегда была сатира. На завершающем этапе своего 

творчества, в период с 1883 по 1886 год, он решает подвести итог своим размышлениям о 

российской действительности. Салтыков-Щедрин смог донести до людей резкую критику 

существующего порядка. Цензура пропустила сказки великого сатирика, не сумев понять их 

назначения, обличающую силу, вызов существующему порядку. 

Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина резко индивидуальны и не похожи ни на какие другие.  

Тип заданий: Рефераты, контрольные работы, устные сообщения. 

 

ЗАДАНИЯ: 

          «Поэтика  произведений представителей чистого искусства». 

Задание: Выбрать стихотворение А. Фета (или Ф. Тютчева). Проанализировать с учетом 

требований. 

План анализа поэтики произведения 

1. Выберите стихотворение (можно любой отрывок художественной прозы), отвечающее Вашим 

эстетическим пристрастиям. 

2. Внимательно, лучше дважды, прочитайте стихотворение. Определите тему, идею 

произведения. 

3. Вникните в суть образной поэтической системы (структуры) стиха; задумайтесь над тем, как, 

какими поэтическими средствами она создается? 

4. Какой художественный образ доминирует? Какое сравнение представляется Вам удачным? 

5. Проведите подробный анализ поэтики, исследуя средства создания художественного эффекта 

(создания образа): 

а) фонетические средства: аллитерация, ассонанс; 

б) морфемные: префиксальный, суффиксальный, корневой; 

в) лексические: синонимия, неологизмы и т.д.; 

г) сравнения: прямые, отрицательные, развернутые; 

д) метафоры; 

е) другие тропы: гипербола, литота, оксюморон, перифраз; 

ж) олицетворение; 

з) эпитеты метафорические; 

и) эпитеты изобразительные; 

к) эпитеты лирические; 

л) метонимию: места, средства, признака, синекдоху; 

м) поэтический синтаксис: повторы, градация, эллипсис, инверсия; 

н) риторические приемы: восклицание, вопрос, умолчание. 

Сделайте вывод о планах стихотворения: 

а) метафорическом; 

б) изобразительном; 

в) лирическом. 
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И.А. Гончаров «Обломов».                

Темы сочинений  по произведению  И. А. Гончарова: 

1. Образ Ильи Ильича Обломова. Трагическое одиночество героя. 

2. Образ Андрея Штольца. 

3. Обломов  и  Штольц – два  социальных  типа,  два «пласта»  истории (по роману И.А. Гончарова 

«Обломов»).   

4.        Обломов — «коренной народный наш тип». 

Напишите работу, соотносясь  с теорией «художественного образа». 

И.С. Тургенев. Рассказы. Роман «Отцы и дети». 

Темы сочинений  по произведению И.С. Тургенева «Отцы и дети»: 

1.«Отцы» и «дети» в романе. Духовный конфликт между поколениями. 

2.Образ Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

3.Единство общественного и семейного конфликтов в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

4. Базаров — герой своего времени. Трагическое одиночество героя. 

5. Испытание любовью.  (Базаров и Одинцова). 

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (Обзор) 

Задание для устного опроса: 

Проблематика романа «Что делать?» 

Л.Н. Толстой. «Война и мир». 

Темы сочинений  по произведению Л. Н. Толстого "Война и мир". 

1. «Наташа Ростова» 

2. «Кутузов и Наполеон» 

3. «Народ в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Задание: дать развёрнутые ответы на вопросы по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и 

наказание": 

1. Картины жизни обездоленных, униженных и оскорблённых. 

2. Суровая правда изображения безвыходности и одиночества «маленького человека» в мире 

угнетения. 

3. Образ Раскольникова. 

4. Сила и слабость Достоевского в осуждении эгоизма и индивидуализма. 

5. Особенности психологической характеристики в романе. 

А.П. Чехов. Рассказ «Ионыч». Пьеса «Вишневый сад». 

Темы сочинений  по творчеству А. П. Чехова. 

1. Мечты доктора Старцева и их крушение (по рассказу А. П. Чехова «Ионыч»). 

2. Материальное и моральное оскудение дворянства (по пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад»). 

3. Прошлое, настоящее и будущее России в пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад») 

4. Мой любимый рассказ А. П. Чехова. 

Вопросы для обсуждения: 

Обсуждение на уроке изученного произведения А.П. Чехова «Вишнёвый сад» (диспут) 

Темы для выступления: 

1. Раневская и Гаев (анализ художественных приёмов, с помощью которых раскрываются эти 

образы): 

1) их отношение друг к другу;  

2) их отношение к вишнёвому саду;  

3) Гаев и Раневская в отношениях с окружающими; 
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4) их речь;  

5) роль второстепенных персонажей  в раскрытии образов Раневской и Гаева; 

6)  авторское отношение к Гаеву и Раневской. 

2. Лопахин: 

1) различные трактовки образа Лопахина;  

2) как раскрывается Лопахин в самохарактеристике?  

3) социально-типические и индивидуальные черты Лопахина;  

4) Утверждает ли Чехов Лопахина как героя, которому принадлежит будущее? 

3. Петя Трофимов и Аня Раневская: 

1) будущее в представлении Чехова;  

2) роль Пети и Ани в пьесе. 

Тема 1.5. Из зарубежной литературы. Общий обзор с изучением одной из тем по выбору. 

Цель: Обобщить и систематизировать знания студентов по произведениям  зарубежной 

литературы 19 века, уметь рассматривать литературный процесс в контексте эпохи; анализировать 

произведения зарубежной литературы, относящиеся к разным жанрам. 

Теоретическая часть: 

       В зарубежной литературе 19 века выделяются два основных течения: романтизм и реализм. 

Так как эти течения развивались почти одновременно, они наложили друг на друга заметный 

отпечаток.  

      Особенно это относится к литературе 1-й половины 19 века: творчество многих писателей-

романтиков (Вальтер Скотт, Гюго, Жорж Санд) имеет целый ряд реалистических особенностей, 

тогда как творчество писателей-реалистов (Стендаль, Бальзак, Мериме) нередко окрашено 

романтизмом. Не всегда бывает легко определить, куда следует отнести творчество того или иного 

писателя — к романтизму или реализму. Только во 2-й половине  19 века романтизм окончательно 

уступает место реализму. 

      Романтизм связан французской буржуазной революцией 1789 года, с идеями этой революции. 

На первых порах романтики  приняли революцию восторженно и возлагали очень большие 

надежды на новое буржуазное общество. Отсюда характерная для произведений романтиков 

мечтательность, восторженность. Однако скоро стало очевидно, что революция не оправдала 

надежд, возлагавшихся на нее. Люди не получили ни свободы, ни равенства. Огромную роль в 

судьбах людей стали играть деньги, которые, в сущности, поработили их. Для того, кто был богат, 

открылись все пути, удел бедняков по-прежнему оставался печальным. Началась страшная борьба 

за деньги, жажда наживы. Все это вызвало у романтиков жестокие разочарования. Они стали 

искать новых идеалов — одни из них обратились к прошлому, начали идеализировать его, другие, 

наиболее прогрессивные, устремились в будущее, которое им рисовалось чаще всего туманно и 

неопределенно. Неудовлетворенность настоящим, ожидание чего-то нового, стремление показать 

идеальные отношения между людьми, сильные характеры — вот что характерно для писателей-

романтиков. Не зная  путей, которыми человечество может построить лучшее общество, 

романтики часто обращались к сказке (Андерсон), горячо интересовались народным творчеством 

и нередко подражали ему (Лонгфелло, Мицкевич). Лучшие представители романтизма, такие как 

Байрон, например, призывали к продолжению борьбы, и новой революции. 

        Реализм в противоположность романтизму интересовался преимущественно сегодняшним 

днем. Стремясь возможно более полно отразить в своих произведениях действительность, 

писатели-реалисты создали большие произведения (самым любимым их жанром был роман),  со 

множеством событий и героев. Они стремились отразить в своих произведениях характерные для 

эпохи события. Если романтики изображали героев, наделенных какими-то остро 

http://demsvet.ru/o-pisatelyah/o-tvorchestve-valtere-skotte
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индивидуальными чертами, героев, резко отличавшихся от окружающих людей, то реалисты, 

наоборот, стремились наделить своих героев чертами, типичными для множества людей, 

принадлежавших к тому или другому классу, к той или другой социальной группе.  

      Реалисты не призывали к уничтожению буржуазного общества, но они изображали его с 

беспощадной правдивостью, резко критикуя его пороки, поэтому реализм 19 века принято 

называть критическим реализмом. 

                                         Вопросы: 

1. Как  развивалась зарубежная литература в 19 веке? 

2. Перечислите  литературные направления в ЗЛ этого периода. 

3. Охарактеризуйте литературное течение «реализм». Какие черты были присущи  

произведениям писателей - реалистов? 

4. Охарактеризуйте литературное течение «романтизм». 

                                                             ЗАДАНИЯ: 

Обсуждение   прочитанных учащимися произведений (по выбору). 

                                                  Рефераты: 

Жизненный и творческий путь  Вальтера Скотта. 

Жизненный и творческий путь  Виктора Гюго. 

Жизненный и творческий путь  Жорж Санд. 

Жизненный и творческий путь  Стендаля. 

Жизненный и творческий путь  Оноре де Бальзака. 

Жизненный и творческий путь  Проспера Мериме. 

 

 Раздел 2. Литература 20 века. 

Тема 2.1.Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 20века. 

Особенности развития литературы 1920-х годов. 

Цель: Обобщить, углубить  и систематизировать знания учащихся об особенностях развития 

литературы и других видов искусства в начале 20века, особенностях развития литературы 1920-х 

годов. 

Теоретическая часть: 

Литература рубежа веков и начала XX века, ставшая отражением противоречий и поисков эпохи, 

получила название Серебряного века. Это определение введено в 1933 году Н.А. Оцупом 

(парижский журнал русской эмиграции "Числа"). Время Пушкина, Достоевского, Толстого, т.е. 

XIX столетие он назвал отечественным "золотым веком", а последовавшие за ним "как бы 

стиснутые в три десятилетия явления" - "серебряным веком". Содержание этого определения 

претерпело значительные изменения. Первоначально оно характеризовало вершинные явления 

поэтической культуры - творчество Блока, Брюсова, Ахматовой, Мандельштама, других 

выдающихся художников. Определение "серебряный век" относили и к русскому искусству в 

целом - к творчеству живописцев, композиторов, философов. Оно стало синонимом понятия 

"культура рубежа веков". Однако в литературоведении термин "серебряный век" постепенно 

закрепился за той частью художественной культуры России, которая была связана с новыми, 

модернистскими течениями - символизмом, акмеизмом, "неокрестьянской" и футуристической 

литературой. 

http://demsvet.ru/o-pisatelyah/o-tvorchestve-valtere-skotte
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         Ощущение кризисности эпохи было всеобщим, но в литературе отражалось по-разному. В 

начале XX века продолжались и развивались традиции реалистической литературы; еще жили и 

творили Л.Н. Толстой и А.П. Чехов - их художественные достижения и открытия, отразившие 

новую историческую эпоху, выдвинули этих писателей на ведущие позиции не только русской, но 

и мировой литературы. В это время создавали свои произведения В.Г. Короленко, В.В. Вересаев, 

М. Горький, А.И. Куприн, И.А. Бунин, Л.Н. Андреев и другие писатели-реалисты. Реалистическая 

литература преодолевала свой кризис, связанный с излишним социологизмом, объективизмом, 

путем перехода к описанию субъективных мироощущений, раздумий. В отличие от 

реалистической эстетики XIX века, которая представляла в литературе авторский идеал, 

воплощенный в каком-либо образе, новая реалистическая литература по существу отказалась от 

героя-носителя представлений автора. Авторский взгляд повернулся к человеку и миру в целом, 

утратил социологическую направленность и обратился к вечным проблемам, символам, к 

библейским мотивам и образам, к фольклору. Авторские раздумья о судьбах человека и мира 

рассчитывали на читательское сотворчество, соучастие, звали к диалогу, к дискуссии. Новый 

реализм ориентировался, в то же время, на русскую литературную классику, прежде всего, на 

творческое наследие Пушкина. 

 Понятие "серебряный век" связано, прежде всего, с модернистскими течениями. 

         Модернизм (от франц. "новейший", "современный") подразумевал новые явления в 

литературе и искусстве по сравнению с искусством прошлого, его целью было создание 

поэтической культуры, содействующей духовному возрождению человечества, преображение 

мира средствами искусства. Особая роль отводилась автору,  художнику - роль  прорицателя, 

пророка,  способного постичь средствами искусства мировую гармонию. Модернизм объединил 

целый ряд течений, направлений, наиболее значительными среди которых стали символизм, 

акмеизм и футуризм. В каждом направлении было ядро мастеров и "рядовые" участники, во 

многом определявшие силу и глубину направления. Модернизм охватил все сферы 

художественного и прикладного искусства (демонстрируем иллюстрации или слайды - образцы 

модернизма в различных видах искусства). * 

         В эстетике модернизма отразился пафос "конца века", неминуемой гибели мира, 

обреченности, упадка. Поэтому многие годы модернизм отождествляли с декадансом (от лат. 

"упадок"). Декаданс как тип сознания характеризуется настроениями пассивности, безнадежности, 

неприятием общественной жизни, стремлением замкнуться в мире своих душевных переживаний. 

Декадентский пафос в целом противоречил модернистскому пафосу возрождения человечества. 

         Главным, что объединяло разные по своей эстетике течения модернизма, была установка на 

преобразующую мир силу творчества. Такая установка была чужда писателям-реалистам. Острая 

полемика, эстетическая борьба между двумя основными литературными направлениями - 

реализмом и модернизмом - характерна для литературной жизни рубежа веков. Хотя стремление к 

гармонии и красоте отражает глубинное единство реализма и модернизма. 

         Вообще споры о сути и роли искусства приобретали более широкое, уже внелитературное 

значение. Если модернисты верили в божественную, преобразующую, творящую роль искусства, а 

поэтов, художников отождествляли с пророками, то их оппоненты резко критиковали такую 

позицию. "Чистому искусству" противопоставлено было искусство "полезное". Сама литература 

понимается как "дело" (вслед за революционными демократами), как форма агитации и 

пропаганды. Литература, таким образом, должна была стать придатком политики, орудием 

борьбы, управляемым "винтиком" "одного единого, великого социал-демократического 

механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса".        

Против идеи "партийной организации литературы" в 1905 г. выступили В. Брюсов, Д. Философов.          
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         Однако Серебряный век не был "оборван" в 1917 году, а жил и после него в скрытых формах 

в поэзии А. Ахматовой, М. Цветаевой, в творчестве Б. Пастернака, А.А.Блока, С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского, в литературе русской эмиграции. 

          В начале XX века принципиально изменились способы воспроизведения действительности в 

произведениях живописи. В XIX веке изобразительное искусство служило аналогией прозы: 

жанровые полотна и психологические портреты передвижников были отражением реальных 

эпизодов социальной жизни или биографий. Художники новой, поэтической, эпохи отошли от 

материального быта и окружили метафизического героя вечными образами природы и мифологии. 

Живопись, подобно поэзии, прониклась лирическим, религиозным и философским началами. 

         Нечто похожее можно сказать и о музыке: после тяготевших к исторической достоверности и 

социальной содержательности опер М.П. Мусоргского и П.И. Чайковского наступила эпоха А. 

Скрябина и С. Рахманинова. 

         Первые пятнадцать лет XX века — время, когда наиболее верным и полным выражением 

эмоционального мира человека, стоящего лицом к лицу с Вселенной и Бытием, оказывается 

искусство танца, поэзии и музыкального исполнения. 

         Временные рамки Серебряного века можно обозначить лишь условно, но в целом — это 

период, охватывающий годы с начала 1890-ых, когда в печати появляются стихи   В. Соловьева и 

первые поэтические опыты В.Я.Брюсова, а в живописи утверждается мистический реализм 

В.М.Васнецова и М.В.Врубеля, и до начала Первой мировой войны, приведшей к краху 

Российской империи и установлению диктатуры большевиков в 1917 году, хотя агония 

Серебряного века продолжалась еще вплоть до начала 1920-х гг. 

         Культура Серебряного века поражает обилием талантов и многообразием художественных 

поисков. Почти полувековое царствование реализма, прославленное именами Пушкина, Гоголя, 

Гончарова, Л. Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, Крамского, Сурикова, Перова, Репина, 

Саврасова,  Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова и др., сменилось эпохой 

безудержного творческого эксперимента. Поражает стремительность, с которой появляются новые 

эстетические направления, течения, школы. При этом художественные прозрения и открытия 

интенсивно осмысляются самими творцами и оформляются в виде теоретических трудов и 

эстетических манифестов. Искусствоведческая и литературная критика переполнены 

всевозможными наукообразными самоназваниями: «символизм», «акмеизм», «адамизм», 

«кларизм», «футуризм», «будетляне», «кубофутуризм», «эго-футуризм», «кубизм», «имажинизм», 

«экспрессионизм», «лучизм», «супернатурализм», «супрематизм», «лимитизм», «сциентизм» и т. 

д. Некоторые из них впоследствии утвердились в качестве терминов, многие канули в Лету! 

         Судьба литературы Серебряного века трагична: кровь, хаос и беспредел революционных лет 

и гражданской войны уничтожили духовную основу ее существования. Непростой оказалась и 

послереволюционная биография большинства писателей. Покинули родину Мережковский, 

Гиппиус, Бальмонт, Вячеслав  Иванов, Бунин, Куприн (до 1936), Шмелев, Зайцев, Андреев, 

Замятин, Ремизов, А.Н.Толстой (с 1918 по 1923), Амфитеатров, Г.Иванов, Адамович, Бурлюк, 

Игорь Северянин, Саша Черный, Аверченко, Дон Аминадо, Тэффи, Ходасевич, Цветаева (до 

1939), Иванов-Разумник, Арцыбэшев. В годы «красного террора» и сталинщины были 

расстреляны или сосланы в лагеря и там погибли Гумилев, Мандельштам, Клюев, Лившиц, 

Клычков, Нарбут. Покончили жизнь самоубийством С.Есенин, В.Маяковский, М.Цветаева. Почти 

все эти имена на долгие десятилетия были преданы забвению. Лишь незначительная часть 

литераторов Серебряного века  попыталась вступить в союз с новой властью (А.Н.Толстой, 

С.Городецкий, М.Зенкевич, В.Каменский), но это обернулось для них утратой творческой 

индивидуальности и таланта. 
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Вопросы: 

1. Какие явления социальной и культурной жизни повлияли на развитие литературы начала 20 

века? 

2. Как эти явления осознавались философами? Охарактеризуйте основные направления 

философской мысли. 

3. Что объединяло различные направления литературы, искусства, философии? 

4. Анализ одного произведения на выбор. 

Тема 2.2. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов. 

Цель:  Обобщить, углубить  и систематизировать знания учащихся об особенностях развития 

литературы 1930 — начала 1940-х годов. 

Теоретическая часть: 

Уже в конце 20-х годов в стране развернулось огромное строительство. В основе плана лежало 

создание новых промышленных центров на Урале и в Сибири, в непосредственной близости к 

источникам сырья. Главная роль отводилась тяжелой промышленности – металлургии, химии, 

станкостроению и производству вооружений. Чтобы вдохнуть в новые предприятия жизнь и 

связать их между собой, предусматривалось строительство крупных электростанций и 

транспортных магистралей. 

Эти годы стали не только эпохой великих строек, но и временем создания «лагерной 

экономики», просуществовавшей долгие десятилетия. 

Первым полностью лагерным строительством стало сооружение Беломоро - Балтийского 

канала, который начали строить в июне 1930 года, а закончили  уже 1 мая 1933 года. На стройке 

должны были работать 120 тысяч человек, но фактически там ежегодно из-за тяжелейших условий 

погибал каждый третий. Особенностью строительства стал сознательный отказ от использования 

техники – все делалось вручную, иной раз даже без инструментов. Механизация сводилась к тачке 

и деревянному «журавлю». 

Практическое значение Беломоро - Балтийского канала оказалось ничтожным – большую 

часть года он покрыт льдом и не годится  для  прохода  крупных судов. 

Началась коллективизация, одновременно приступили  к  «ликвидации  кулачества  как  

класса». Тысячи селян двинулись к городам, надеясь хотя бы получить подаяние. Воинские 

подразделения никого не выпускали из голодающих районов, где отмечались даже случаи 

людоедства. В советских газетах тех лет упоминаний о голоде нет. Естественно, что никакой 

помощи голодающим не оказывалось. 

Повседневная жизнь в начале 30-х годов определялась переходом к централизованному 

планированию развития народного хозяйства и введением карточной системы. Усиленные пайки 

имели индустриальные рабочие, небольшой круг военной, культурной и научной элиты. 

Крестьяне не получали пайков вообще.  Карточки на хлеб были отменены в январе 1935 года, а на 

мясо, жиры и сахар – лишь осенью 1935. Даже после отмены карточной системы питание 

населения нельзя было назвать достаточным.  

Такая система породила так называемый блат. «Достать по блату» означало получить что-

либо, недоступное другим, по знакомству. Индивидуальная квартира была явлением редким и 

несомненным признаком принадлежности к партийно-советской верхушке. Основным видом 

жилья в городах были коммунальные квартиры. 

«Культурная революция» являлась важнейшим условием построения социализма в  стране. 

Развивается образование. За период 1928–1937 годов вузы и техникумы подготовили около 2 млн. 

специалистов. Изменился классовый состав студентов, среди которых 51,4 % были выходцы из 

рабочих, а 16,5 % – из крестьян. В 1930 году в стране  было введено всеобщее начальное 
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образование, а в городах обязательное семилетнее. С 1934 года было восстановлено преподавание 

всемирной и русской истории. 

Классовый подход охватывал все слои культуры. Многие произведения русских 

дореволюционных авторов были запрещены. Разрушались архитектурные памятники церковной и 

светской культуры.  

Подвергались  гонениям  и  замалчиванию  творчество  М. Булгакова, С. Есенина, живопись 

П. Корина, К. Малевича.  Жесткой критике А. Жданова подверглась опера Д. Шостаковича «Леди 

Макбет Мценского уезда». 

Но именно в 30-е годы в художественной литературе появились произведения, 

пополнившие русскую культуру прекрасными образцами словесности и философских раздумий. 

М. Горьким был создан роман - эпопея «Жизнь Клима Самгина», вышли «Поднятая 

целина» М. Шолохова, «Страна Муравия» А. Твардовского. Был написан, но скрыт «Реквием» А. 

Ахматовой. Произведения Л. Леонова, В. Катаева, М. Зощенко, А. Платонова (публикуемые и 

запрещенные) обогатили русскую культуру. Очень сильным было в нестабильные 1920-е гг. 

лирико-романтическое  направление  в литературе. На этот период приходится расцвет творчества 

А.С.Грина («Алые паруса», «Бегущая по волнам»), в это время появляются «экзотические» 

произведения К. Г. Паустовского, возобновляется интерес к научной фантастике (А.Р.Беляев, В. А. 

Обручев, А. Н.Толстой).  

В целом литература 1920-х гг. характеризуется большим жанровым разнообразием и 

тематическим богатством. Но проблема борьбы старой и новой жизни доминирует. Это особенно 

прослеживается в романах, тяготеющих к эпопеям: «Жизнь Клима Самгина» М.Горького, 

«Хождение по мукам» А.Н.Толстого, «Тихий Дон» М.А.Шолохова, «Белая гвардия» М.А. 

Булгакова. 

В советской художественной культуре постепенно начиная с 1920-х гг. формировался 

стиль, получивший название социалистический реализм. Произведения культуры должны были 

воспевать достижения нового строя, показывать его преимущества перед буржуазным, критикуя 

все недостатки последнего. Однако отнюдь не все писатели и художники приукрашивали 

социалистическую действительность, и несмотря ни на что было создано немало произведений, 

пополнивших собой мировую сокровищницу культуры. 

В 1930-е годы, когда в стране  утвердился тоталитарный строй, произошли изменения и в 

литературе. Группировки писателей были разогнаны, многие писатели подверглись арестам и 

ссылкам. В тюрьмах и лагерях погибли Д. И. Хармс, О. Э. Мандельштам и др. А с  Всесоюзного 

съезда писателей в 1934 году началось официальное внедрение метода соцреализма. Труд был 

объявлен «основным героем наших книг». На этот лозунг откликнулись Ф. И. Панферов 

(«Бруски»), Ф.В.Гладков («Энергия»), В.П.Катаев («Время, вперед!»), М.С. Шагинян 

(«Гидроцентраль») и пр. Героем современности стал труженик - строитель, организатор трудового 

процесса, шахтер, сталевар и т.п. Произведения, не отражавшие героику трудовых 

социалистических будней, например, произведения М.А.Булгакова, А.П.Платонова, Е.И.Замятина, 

А.А.Ахматовой, Д.И.Хармса, опубликованию не подлежали. 

В 1930-е гг. многие писатели обратились к историческому жанру: С.Н.Сергеев - Ценский 

(«Севастопольская страда»), А.С.Новиков - Прибой («Цусима»), А. Н.Толстой («Петр Первый»), 

Ю.Н.Тынянов («Смерть Вазир - Мухтара»). 

Таким образом, мы видим, что, несмотря на сложность политической ситуации, литература 

продолжает развиваться. 
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Вопросы: 

1. Охарактеризуйте политическую  обстановку  в  стране  в 30-40 годах. 

2. Перечислите основные  литературные направления этого периода. 

3. Чем знаменателен 1930 год? 

4. Обзор произведений (по выбору учащихся). 

 

Тема 2.3. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет.  

Цель:  Обобщить, углубить  и систематизировать знания учащихся об особенностях развития 

литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.  

Теоретическая часть: 

Великая Отечественная война была жесточайшим испытанием для всего советского народа, 

и в это время литература сыграла важную роль в сплочении, поддержке и воодушевлении людей. 

Литература периода Великой Отечественной войны приобрела совершенно особое 

направление в развитии литературы. Война на время вернула литературе единство. Вновь стали 

печатать произведения ранее запрещённых (неофициальных) литераторов (Анны Ахматовой, 

Андрея Платонова, Михаила Зощенко и др.). Главная тема всех произведений этого периода – 

спасение отечества, сострадание и прославление борющихся и погибающих за свободу родины.   

В годы войны в действующей армии служили свыше тысячи писателей, многие работали во 

фронтовой печати (Александр Твардовский, Константин Симонов, Василий Гроссман, Николай 

Тихонов и др.). Трагический жизненный опыт, полученный во время войны, оказал решающее 

влияние на формирование творческих индивидуальностей многих молодых писателей, которые 

проявили себя в литературе в послевоенные годы (Булат Окуджава, Юлия Друнина, Давид 

Самойлов и др.). 

Произошли изменения в структуре художественной литературы: укрепились позиции 

публицистики и были восстановлены в правах лирика и сатира. Одним из ведущих жанров стала 

лирическая песня. Всенародно известными и любимыми были песни «В прифронтовом лесу», 

«Огонек» Михаила Исаковского, «Землянка» Алексея Суркова. Задушевные, проникновенные 

строки запоминались наизусть и поддерживали во многих веру в торжество любви и жизни: 

Ты сейчас далеко-далеко. 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти – четыре шага. 

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви. 

(«Землянка»)  

Не менее значительным в годы войны было влияние лирики. Поэты – от Демьяна Бедного 

до Бориса Пастернака – откликнулись на народное горе. Анна Ахматова написала стихотворения 

«Клятва» (1941) и «Мужество» (1942), исполненные высокого достоинства и душевной боли за 

судьбу Родины. Многие знали наизусть стихотворение Константина Симонова «Жди меня»(1941). 

В произведениях Михаила Светлова, Сергея Орлова, Степана Щипачёва широко и многогранно 

раскрывается духовный мир человека-воина. 

Развивалась и эпическая поэзия. Константин Симонов, Николай Тихонов, Александр 

Твардовский и другие поэты возродили жанр баллады. Высшим достижением в этом жанре стала 
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воистину народная поэма Александра Твардовского «Василий Тёркин» (1942-1945). Главный 

герой поэмы – солдат Василий Тёркин стал народным героем, получившим огромную известность. 

Он жил той же жизнью, теми же заботами, что и простые солдаты. В каждой главе поэмы перед 

читателем предстают новые грани характера Тёркина, воссозданы тяжелые кровавые будни 

войны. Но Василий Тёркин – мудрый, неунывающий герой. В поэме много юмора, несмотря на её 

трагическую тему. На страницах «книги о бойце» царит атмосфера искренности и свободы, 

насколько они были возможны в то время. Не случайно герой говорит: «Я не то ещё сказал бы, – / 

Про себя поберегу». В поэме много лирических отступлений, в которых звучит голос автора с его 

мыслями, тревогами, болью. 

В лице Тёркина Твардовский прославил солдата – истинного героя и мученика войны. Вся 

поэма пронизана лейтмотивом жестокости времени по отношению к человеку и в то же время 

несёт жизнеутверждающее начало. «Книга про бойца» – это и книга про народ, лучшие черты 

которого воплощены в Тёркине. Эта поэма помогла многим участникам войны пережить её тяготы 

и стала всенародно любимым произведением. 

Основными жанрами прозы в годы Великой Отечественной войны были очерки, рассказы и 

повести. Публицистические произведения создавали Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Алексей 

Толстой, Леонид Леонов и многие другие прозаики. В этих произведениях говорилось об ужасах 

войны, жестокости противника, боевой доблести и патриотических чувствах родного народа. В 

жанре рассказа особенно плодотворно работали Андрей Платонов и Константин Паустовский. 

С 1942 года стали появляться героико-патриотические повести: «Народ бессмертен» (1942) 

Василия Гроссмана, «Дни и ночи» (1943-1944) Константина Симонова, «Волоколамское шоссе» 

(1943-1944) Александра Бека, «Взятие Великошумска» (1944) Леонида Леонова. Как правило, их 

главным героем был мужественный советский борец с фашизмом. 

Самыми яркими достижениями драматургии военного времени стали пьесы «Фронт» (1942) 

Александра Корнейчука, «Русские люди» (1942) Константина Симонова, «Нашествие» (1942) 

Леонида Леонова и «Дракон» (1943) Евгения Шварца. Пьеса «Дракон» была поставлена летом 

1944 года. Спектакль запретили, хотя официально он был признан антифашистским. В притче-

сказке Шварц изобразил тоталитарное общество: в стране, где долгое время правил Дракон, люди 

так привыкли к насилию, что оно стало казаться нормой жизни. Поэтому, когда появился 

странствующий рыцарь Ланцелот, сразивший Дракона, народ оказался не готов к свободе. 

В годы войны была несколько ослаблена цензура, но с 1943 года возобновилось 

планомерное давление на писателей. Основанием для претензий к литераторам назывался 

пессимизм в искусстве. От художников требовали отказа от свободы выбора тем, образов, героев. 

Но тот дух свободы, который был рождён в испытаниях войны, уже было невозможно 

уничтожить, он оставался жив и, так или иначе, проявлял себя в произведениях литературы. 

Русская литература внесла огромный вклад в дело победы своего народа над опасным 

врагом, и лучшие её произведения этого периода навсегда останутся в истории. 

Послевоенное десятилетие – очень тяжёлый и сложный период в жизни страны и развитии 

литературы. Можно даже говорить об упадке литературы и культуры, который был вызван 

многими причинами, в том числе и политическими. 

После победы в Великой Отечественной войне партийно-государственный контроль над 

литературой и искусством снова стал сильнее, чтобы подавить либерально-демократические 

настроения в советском обществе, возникшие после победы. 

После окончания войны многие представители творческой интеллигенции надеялись на 

изменение ситуации в стране, на ослабление цензуры, демократизацию, но всё произошло 

наоборот: закрывались многие литературно-художественные журналы, издательства, стали 
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проводиться широкие кампании по «разоблачению» всех, кто осмеливался думать не так, как того 

хотела власть. Количество репрессий в 1940-1950-х годах увеличилось по сравнению с 1930-ми 

годами. Множество людей, побывавших в оккупации и плену, отправляется в тюрьмы и лагеря. 

В первый же послевоенный год принимается ряд постановлений партии и правительства, 

призванных «навести порядок» в среде интеллигенции, укрепить партийное руководство в области 

искусства и литературы. В 1946 году выходит постановление ЦК ВКП (б) (Центрального комитета 

Всесоюзной коммунистической партии большевиков) «О журналах “Звезда” и ”Ленинград”», 

которые не соответствовали политике партии и печатали произведения неугодных писателей. 

Журналы были закрыты, а Анна Ахматова и Михаил Зощенко исключены из Союза писателей. В 

1946 году выходит Постановление о репертуаре драматических театров и мерах по его 

улучшению, в 1948 году Постановление о фильме «Большая жизнь», Постановление об опере 

«Великая дружба» Вано Мурадели. В этих документах жёстко и несправедливо критиковалось 

творчество крупных представителей литературы и искусства, многие из которых не имели 

возможности публиковать, исполнять свои произведения, а, следовательно, были лишены средств 

к существованию. 

В послевоенные годы вновь устанавливается чёткое деление на официальную и 

неофициальную литературу. Неофициальная литература существует подпольно (поскольку она 

запрещена), а в официальной литературе в основном господствует идеологическая и 

эстетическая нормативность. Официальная советская литература должна была подчиняться 

требованиям партии и поддерживать социальные мифы. Так, например, существовал миф о 

светлом коммунистическом будущем, миф о конце капиталистического мира, миф о том, что 

Советский Союз – самая лучшая страна  и т.д. Во многих произведениях о Великой Отечественной 

войне, которые появлялись в эти годы, часть событий искажалась в соответствии с 

распространенными мифами. Таким образом, литература социалистического реализма 

превращается в лжереализм, для которого характерны идилличность и теория бесконфликтности. 

Несмотря на победу в Великой Отечественной войне, Советский Союз находился в 

состоянии «холодной войны» (то есть идеологической войны) с западными странами. Он оказался 

оторванным от мирового культурного опыта, что негативно сказалось на развитии литературы. 

Кроме того, в годы войны страна потеряла многих талантливых писателей (сталинские репрессии, 

Великая Отечественная война). Более 400 литераторов не вернулось с фронта. А многие 

произведения, которые создавались в эти годы, не были известны читателям, потому что 

напечатать их в условиях жёсткой цензуры было не просто невозможно, но и опасно для жизни. 

Но даже в эти тяжелые годы литература не была мёртвой. В 1949 году начинает работу над 

романом «Русский лес» Леонид Леонов, пишет свой роман «Доктор Живаго» Борис Пастернак, 

создают стихи Анна Ахматова, Николай Заболоцкий и др. 

Были свои достижения  и в литературе официальной. Так, например, разрешённой и 

востребованной писателями была тема памяти о войне. Начинают её поэты – Александр 

Твардовский, Владимир Винокуров, Борис Слуцкий, Юлия Друнина. В поэзию приходит и новое 

поколение молодых поэтов, которые почти сразу после школы ушли на фронт (Семён Гудзенко, 

Константин Ваншенкин, Давид Самойлов и др.). Они были не только одного возраста, но и 

объединены целым рядом нравственно-этических принципов. Эти поэты предпочитали 

обращаться не к эпическому осмыслению войны, а к лирическому. Широко известными 

становятся стихотворения Семёна Гудзенко «Перед атакой», Сергея Орлова «Его зарыли в шар 

земной», Давида Самойлова «Сороковые». 

Произведения многих писателей, обратившихся к теме войны, подвергались критике. 

Власть осуждала пессимистические настроения в отражении войны. Принято было говорить о том, 
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чем война обогатила человека, говорить о радости победы. В 1946 году правлением Союза 

писателей была принята резолюция, осуждающая «надрывно-пессимистические настроения» и 

призывающая поэтов отвлечься от темы войны и обратить внимание на современность. Тем не 

менее, писатели не оставляли эту тему. 

Среди прозы о войне послевоенного десятилетия выделяется повесть Виктора 

Некрасова «В окопах Сталинграда» (1946). Это было первое произведение молодого автора, 

бывшего фронтовика, который сам воевал под Сталинградом все дни и ночи его обороны, был 

участником страшных боев, которые вела Красная армия под этим городом. 

Прототип главного героя повести – лейтенанта Керженцева – сам автор. Он пишет о том, 

что пережил на войне. Эта повесть выделялась правдивым отражением происходившего и своей 

деидеологизированностью. 

Многие стороны войны и ее последствий правдиво и высокохудожественно показаны в 

повести Эммануила Казакевича «Двое в степи» (1948), рассказе Андрея Платонова «Возвращение, 

или Семья Иванова» (1946). 

Значительным эстетическим достижением послевоенной литературы стал роман Леонида 

Леонова «Русский лес» (1953). В этом произведении автор прослеживает историю духовно-

нравственных исканий своих героев в течение 50 лет (с конца XIX века до 1942 года). Судьба 

главных героев тесно связана с судьбой зелёного богатства России – леса. Леонов первым в 

русской литературе заговорил о сохранении природы. Тогда это восприняли как излишнюю 

тревогу, но позже оказалось, что Леонов был прав, предупреждая о бережном отношении к 

природе. 

Роман Леонова, а так же произведения Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Николая 

Заболоцкого, Андрея Платонова и других свидетельствовали, что и в годы послевоенного диктата 

русская литература не умерла, а продолжала развиваться, несмотря на тяжелые условия. 

Война застала А. А. Ахматову в Ленинграде. Судьба её в это время по-прежнему 

складывалась тяжело: вторично арестованный сын находился в заключении, хлопоты по его 

освобождению ни к чему не приводили. Известная надежда на облегчение жизни возникла перед 

1940  году, когда ей было разрешено собрать и издать книгу избранных произведений. Но А. А. 

Ахматова не могла включить в неё ни одного из стихотворений, напрямую касавшихся тягостных 

событий тех лет.  Анна Андреевна писала, что именно с 1940 года — со времени поэмы «Путём 

всея земли» и работы над поэмой «Реквием» — она стала смотреть на всю через минувших 

событий как бы с некоей высокой башни. В годы войны наряду с публицистическими стихами 

(«Клятва», «мужество» и др.) поэтесса пишет и несколько произведений более крупного плана, в 

которых она осмысливает всю историческую значимость революционного времени, вновь 

возвращается памятью к эпохе 1913 года, заново пересматривает её, судит, многое — прежде 

дорогое и близкое — решительно отбрасывает, ищет истоки и следствия. Это не уход в историю, а 

приближение истории к трудному и тяжкому дню войны, своеобразное, свойственное тогда не 

только ей историко-философское осмысление развернувшейся на её глазах войны. 

Творческим синтезом поэтического развития А. А. Ахматовой является «Поэма без героя», 

над которой она работала более двадцати лет (1940-1962). Личная судьба поэта и судьба её 

«поколения» получили здесь художественное освещение и оценку в свете исторической судьбы не 

только современников, но и её родины. Во время Великой Отечественной войны А. А. Ахматова 

была эвакуирована в Ташкент, в Ленинград вернулась в 1944 году. В годы войны тема родины 

становится ведущей в её лирике. В стихотворении «Мужество», написанном  ею в феврале 1942 

года, судьба родной земли связывается с судьбой родного языка, родного слова, которое служит 

символическим воплощением духовного начала России: 



 21 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 

Не горько остаться без крова,— 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесём, 

И внукам дадим, и от плена спасём 

Навеки! 

Во время войны на первый план выдвинулись общечеловеческие ценности: жизнь, дом, 

семья, родина. Многие считали невозможным возврат к довоенным ужасам тоталитаризма. так что 

идея стихотворения «Мужество»  не сводится к патриотизму. Духовная свобода навеки, 

выраженная в вере в свободу русского слова,— вот ради чего народ совершает свой подвиг. 

Творчество А. А. Ахматовой периода Великой Отечественной войны оказалось во многом 

созвучным официальной советской литературе того времени. За героический пафос поэтессу 

поощряли: позволили выступить по радио, печатали в газетах и журналах, обещали издать 

сборник. А. А. Ахматова была в смятении, поняв, что «угодила» власти. 

В годы войны «культурным» героем ахматовской лирики становится Петербург — 

Петроград — Ленинград, трагедию которого поэтесса  переживает как глубоко личную. А. А. 

Ахматовой казалось, что войну она не переживёт. Именно тогда ею  было много написано о 

Конце, последнем сроке, «последней странице» судьбы. В некоторых стихотворениях А. А. 

Ахматова исследует диалектику Конца, который приближается постепенно, но распознается 

людьми не сразу.  Конец, по А. А. Ахматовой  неотвратим, а ситуация неразрешима потому, что 

человек не в состоянии её контролировать. Истоки Конца скрыты от наших глаз, мы пассивные 

свидетели финала.  

Большой  вклад в литературу послевоенного  периода внёс и Александр Трифонович 

Твардовский.  

В 1946 году им была написана поэма «Дом у дороги», где упоминаются первые трагические 

месяцы Великой Отечественной войны. 

Вопросы: 

1. Какую роль играла литература в годы Великой Отечественной войны? 

2. Какое практическое участие в войне принимали писатели? 

3. Какие изменения произошли в структуре художественной литературы в годы войны? 

4. Какой жанр был ведущим в годы войны? 

5. Назовите наиболее популярные лирические произведения, написанные в военные годы. 

6. Кто автор поэмы «Василий Тёркин»? 

7. Почему Василий Тёркин – народный герой? 

8. Какие прозаические жанры активно развивались во время войны? 

9. Кто из писателей работал в жанре публицистики? 

10. Назовите повести, написанные в годы войны. 

11. Какие драматургические произведения были созданы в военное время?  

12. В чем главное отличие произведений военного времени от более поздних произведений о 

войне? 
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Тема 2.4. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов.  

Цель: Обобщить, углубить  и систематизировать знания учащихся об особенностях развития 

литературы 1950—1980-х годов, разнообразии тематики литературы 50 - 80-х    годов. 

Теоретическая часть: 

После революционной эпохи 1917—1921 гг. Великая Отечественная война явилась самым 

крупным и значительным историческим событием, оставившим глубочайший, неизгладимый  след 

в памяти и психологии народа, в его литературе. 

В первые  же дни войны писатели откликнулись на трагические события. Вначале война 

отражалась в оперативных малых жанрах — очерке и рассказе, запечатлевались отдельные факты, 

случаи, отдельные участники боев. Затем пришло более глубокое понимание событий и стало 

возможным их полнее изображать. Это обусловило появление повестей. 

Первые повести «Радуга» В. Василевской, «Непокоренные» Б. Горбатова строились на 

контрасте: советская Родина — фашистская Германия, справедливый, гуманный советский 

человек — убийца, захватчик фашист. 

Два чувства владели писателями — любовь и ненависть. Образ советского народа 

представал как собирательный, в единстве лучших народных качеств. Советский человек, 

сражающийся за свободу Родины, рисовался в романтическом свете как возвышенная героическая 

личность, без пороков и недостатков. Несмотря на страшную реальность войны, уже первые 

повести были наполнены уверенностью в победе, оптимизмом. Романтическая линия изображения 

подвига советских людей нашла позже свое продолжение в романе А. Фадеева «Молодая 

гвардия». 

Постепенно углубляется представление о войне, о ее быте, о не всегда героическом 

поведении человека в трудных военных условиях. Это позволило более объективно и 

реалистически отразить военное время. Одним из лучших произведений, объективно и правдиво 

воссоздающих суровые будни войны, был роман В. Некрасова «В окопах Сталинграда», 

написанный в 1947 году. Война в нем предстает во всем своем трагическом величии и грязных 

кровавых буднях. Впервые она показана не «человеком со стороны», а через восприятие 

непосредственного участника событий, для которого отсутствие мыла может быть более важно, 

чем наличие стратегического плана где-то в штабе. В. Некрасов показывает человека во всех его 

проявлениях — в величии подвига и низменности желаний, в самопожертвовании и малодушном 

предательстве. Человек на войне не только боевая единица, но главным образом живое, со 

слабостями и достоинствами, страстно жаждущее жить существо. В романе В. Некрасов отразил 

быт войны, поведение представителей армии на разных уровнях. 

В 1960-е годы в литературу пришли писатели так называемого «лейтенантского» призыва, 

создавшие большой пласт военной прозы. В их произведениях война изображалась изнутри, 

виделась глазами рядового воина. Более трезвым и объективным был подход к образам советских 

людей. Оказалось, что это вовсе не однородная масса, охваченная единым порывом, что советские 

люди ведут себя по-разному в одних и тех же обстоятельствах, что война отнюдь не уничтожала, а 

только приглушала естественные желания, затушевывала одни и резко выявляла другие качества 

характера. Проза о войне I960—1970-х годов впервые поставила в центр произведения проблему 

выбора. Помещая своего героя в экстремальные обстоятельства, писатели заставили его делать 

моральный выбор. Таковы повести «Горячий снег», «Берег», «Выбор» Ю. Бондарева, «Сотников», 

«Пойти и не вернуться» В. Быкова, «Сашка» В. Кондратьева. Писатели исследовали 

психологическую природу героического, делали акцент не на социальные мотивы поведения, а на 

внутренние, обусловленные психологией воюющего человека. 



 23 

В лучших повестях I960—1970-х годов изображаются не крупномасштабные, панорамные 

события войны, а локальные случаи, которые, казалось бы, не могут коренным образом повлиять 

на исход войны. Но именно из таких «частных» случаев складывалась общая картина военного 

времени, именно трагизм отдельных ситуаций дает представление о тех немыслимых испытаниях, 

которые выпали на долю народа в целом. Литература I960—1970-х годов о войне раздвигала 

представление о героическом. Подвиг мог совершаться не только в бою. В. Быков в повести 

«Сотников» показал героизм как умение сопротивляться «грозной силе обстоятельств», сохранить 

человеческое достоинство перед лицом смерти. Повесть построена на контрасте внешнего и 

внутреннего, физического облика и духовного мира. Контрастны главные герои произведения, в 

которых даны два варианта поведения в экстраординарных обстоятельствах. 

Рыбак — опытный партизан, всегда удачливый в бою, физически сильный и выносливый. 

Он особо не задумывается над какими-то моральными принципами. То, что для него само собой 

разумеющееся, совершенно невозможно для Сотникова. Вначале проскальзывает отдельными 

штрихами разница в их отношении к вещам, казалось бы, непринципиальным. В мороз Сотников 

идет на задание в пилотке, и Рыбак спрашивает, почему же он шапку у какого-нибудь мужика в 

деревне не взял. Сотников же считает аморальным обирать тех мужиков, которых он должен 

защищать. 

Попав в плен, оба партизана стараются найти какой-то выход. Сотникова мучает, что он 

оставил отряд без продуктов; Рыбака волнует только собственная жизнь. Истинная суть каждого 

проявляется в экстраординарной ситуации, перед угрозой смерти. Сотников не идет ни на какие 

уступки врагу. Его нравственные принципы не позволяют ему отступать перед фашистами ни на 

шаг. И на казнь он идет без страха, испытывая мучения только за то, что не смог выполнить 

задание, что стал причиной гибели других людей. Даже на пороге смерти совесть, ответственность 

перед другими не оставляют Сотникова. В. Быков создает образ героической личности, не 

совершающей очевидного подвига. Он показывает, что нравственный максимализм, нежелание 

поступаться своими принципами даже перед угрозой смерти равносильны героизму. 

Иначе ведет себя Рыбак. Не враг по убеждениям, не трус в бою, он оказывается 

малодушным, столкнувшись лицом к лицу с врагом. Отсутствие совести как высшего мерила 

поступков заставляет его сделать первый шаг к предательству. Рыбак еще сам не осознает, то путь, 

на который он ступил, необратим. Он убеждает себя в том, что, спасшись, убежав от фашистов, он 

сможет еще бороться с ними, отомстить им, что смерть его нецелесообразна. Но Быков 

показывает, что это иллюзия. Сделав один шаг на пути предательства, Рыбак вынужден идти и 

дальше. Когда казнят Сотникова, Рыбак, по сути, становится его палачом. Рыбаку нет прощения. 

Даже смерть, которой он так боялся прежде и которой жаждет теперь, чтобы искупить свой грех, 

отступается от него. 

Физически слабый Сотников оказался духовно выше сильного Рыбака. В последний миг 

перед смертью глаза героя встречают в толпе согнанных на казнь крестьян взгляд мальчика в 

буденовке. И этот мальчик — продолжение жизненных принципов, бескомпромиссной позиции 

Сотникова, залог победы. 

В 1960—1970-е годы военная проза развивается по нескольким направлениям. Тенденция к 

масштабному изображению войны выражалась в трилогии К. Симонова «Живые и мертвые». В 

ней охвачено время от первых часов военных действий до лета 1944 года  — периода Белорусской 

операции. Главные герои — политрук Синцов, командир полка Серпилин, Таня Овсянникова 

проходят через все повествование. В трилогии К. Симонов прослеживает, как абсолютно штатский 

человек Синцов становится солдатом, как он мужает, закаляется на войне, как изменяется его 

духовный мир. Нравственно зрелым, сложившимся человеком показан Серпилин. Это умный, 
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думающий командир, прошедший гражданскую войну, академию. Он бережет людей, не хочет 

бросать в бессмысленный бой только ради того, чтобы отчитаться перед командованием о 

своевременном, т. е. по штабному плану, взятии точки. В его судьбе отразилась трагическая 

судьба всей страны. 

«Окопная» точка зрения на войну и ее события расширяется и дополняется взглядом 

военачальника, объективируется авторским анализом. Война в трилогии предстает как эпическое 

событие, историческое по значению и всенародное по размаху сопротивления. 

В военной прозе 1970-х годов углубился психологический анализ характеров, 

поставленных в экстремальные условия, обострился интерес к нравственным проблемам. 

Усиление реалистических тенденций дополняется возрождением романтического пафоса. Реализм 

и романтика тесно переплелись в повести «А зори здесь тихие...» Б. Васильева, «Пастух и 

пастушка» В. Астафьева. Высокий героический пафос пронизывает страшное в своей обнаженной 

правде произведение Б. Васильева «В списках не значился». 

Николай Плужников прибыл в Брестский гарнизон вечером накануне войны. Его еще не 

успели занести в списки личного состава, и когда началась война, он мог бы уйти вместе с 

беженцами. Но Плужников сражается даже тогда, когда погибают все защитники крепости. 

Несколько месяцев этот мужественный юноша не давал фашистам спокойно жить: взрывал, 

стрелял, появлялся в самых неожиданных местах и убивал врагов. И когда лишенный пищи, воды, 

боеприпасов, он вышел из подземных казематов на свет, то перед врагами предстал седой, 

ослепший старик. А в этот день Коле исполнилось 20 лет. Даже фашисты преклонились перед 

мужеством советского солдата, отдав ему воинскую честь. Николай Плужников умер 

непокоренным, смертью смерть поправ. Б. Васильев не задается вопросом, почему так упорно, 

зная,  что один в поле не воин, сражается с врагом Николай Плужников — совсем еще юный, не 

успевший пожить человек. Он рисует сам факт героического поведения, не видя ему 

альтернативы. Все защитники Брестской крепости сражаются героически. Б. Васильев продолжил 

в 1970-е годы ту героико-романтическую линию, которая зародилась в военной прозе в первые 

годы войны («Радуга» В. Василевской, «Непокоренные» Б. Горбатова). 

Еще одна тенденция в изображении Великой Отечественной войны связана с 

художественно-документальной прозой, которая основывается на магнитофонных записях и 

рассказах очевидцев. Такая — «магнитофонная» — проза зародилась в Беларуси. Первым 

произведением ее была книга «Я из огненной деревни» А. Адамовича, И. Брыля, В. Колесникова, 

воссоздающая трагедию Хатыни. Страшные годы ленинградской блокады во всей неприкрытой 

жестокости и натурализме, позволяющие понять, как это было, что чувствовал, когда еще мог 

чувствовать, голодный человек, встали на страницах «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. 

Гранина. Война, прошедшая через судьбу страны, не пощадила ни мужчин, ни женщин. О 

женских судьбах — книга С. Алексиевич «У войны не женское лицо». 

Проза о Великой Отечественной войне — самая мощная и крупная тематическая ветвь 

русской и советской литературы. От внешнего изображения войны она пришла к постижению 

глубоких внутренних процессов, происходивших в сознании и психологии человека, 

поставленного в экстремальные военные обстоятельства. 

Вопросы: 

1. Как развивалась тема войны в 50-80 годах? 

2. Каких литературных деятелей того периода вы знаете? 

3. Что нового в их изображении военной действительности? 

4. Краткий обзор произведений. 

. 
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Тема 2.5. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции). 

Цель: Обобщить, углубить  и систематизировать знания учащихся о творчестве писателей  

русского  литературного зарубежья 1920—1990-х годов (три волны эмиграции). 

Теоретическая часть: 

        Первая  волна эмиграции 

Понятие "русское зарубежье" возникло и оформилось после октябрьского переворота, когда 

Россию массово начали покидать беженцы. Эмиграция существовала и в царской России (так 

первым русским писателем-эмигрантом считают Андрея Курбского, жившего в 16 в.), но не 

носила такого масштабного характера. После 1917 из России выехало около 2-х миллионов 

человек. В центрах рассеяния - Берлине, Париже, Харбине - была сформирована "Россия в 

миниатюре", сохранившая все черты русского общества. 

За рубежом выходили русские газеты и журналы, были открыты школы и университеты, 

действовала Русская Православная Церковь. Но, несмотря на сохранение первой волной 

эмиграции всех особенностей русского дореволюционного общества, положение беженцев было 

трагическим: в прошлом - потеря семьи, родины, социального статуса, рухнувший в небытие 

уклад, в настоящем - жестокая необходимость вживаться в чуждую действительность. Надежда на 

скорое возвращение не оправдалась, к середине 20-х годов стало очевидно, что России не вернуть 

и в Россию не вернуться. Боль ностальгии сопровождалась необходимостью тяжелого 

физического труда, бытовой неустроенностью: большинство эмигрантов вынуждено было 

завербоваться  на заводы "Рено" или, что считалось более привилегированным, освоить 

профессию таксиста. 

Из числа известных писателей эмигрировали: Иван Бунин, Ив.Шмелев, А.Аверченко, 

К.Бальмонт, З.Гиппиус, Б.Зайцев, А.Куприн, А.Ремизов, И.Северянин, А.Толстой, Тэффи, 

И.Шмелев, Саша Черный. Выехали за границу и молодые литераторы: М.Цветаева, М. Алданов, 

Г.Адамович, Г.Иванов, В.Ходасевич. Русская литература, откликнувшаяся на события революции 

и гражданской войны, запечатлевшая рухнувший в небытие дореволюционный уклад, оказывалась 

в эмиграции одним из духовных оплотов нации. Национальным праздником русской эмиграции 

стал день рождения Пушкина. 

В то же время, в эмиграции литература была поставлена в неблагоприятные условия: 

отсутствие читателей, крушение социально-психологических устоев, бесприютность, нужда 

большинства писателей должны были неизбежно подорвать силы русской культуры. Но этого не 

произошло: с 1927 начинается расцвет русской зарубежной литературы, на русском языке 

создаются великие книги. В 1930 Бунин писал: "Упадка за последнее десятилетие, на мой взгляд, 

не произошло. Из видных писателей, как зарубежных, так и "советских", ни один, кажется, не 

утратил своего таланта, напротив, почти все окрепли, выросли. А, кроме того, здесь, за рубежом, 

появилось и несколько новых талантов, бесспорных по своим художественным качествам и весьма 

интересных в смысле влияния на них современности". 

Развитие русской литературы в изгнании шло по разным направлениям: писатели старшего 

поколения исповедовали позицию "сохранения заветов", самоценность трагического опыта 

эмиграции признавалась младшим поколением (поэзия Г.Иванова, "парижской ноты"), появились 

писатели, ориентированные на западную традицию (В.Набоков, Г.Газданов). "Мы не в изгнаньи, 

мы в посланьи", - формулировал "мессианскую" позицию "старших" Д.Мережковский.  

Старшее поколение писателей-эмигрантов. Стремление "удержать то действительно 

ценное, что одухотворяло прошлое" (Г.Адамович) - в основе творчества писателей старшего 

поколения, успевших войти в литературу и составить себе имя еще в дореволюционной России. К 
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старшему поколению писателей относят: Ив.Бунина, Ив.Шмелева, А.Ремизова, А.Куприна, 

З.Гиппиус, Д.Мережковского, М.Осоргина. Литература "старших" представлена преимущественно 

прозой. В изгнании прозаиками старшего поколения создаются великие книги: "Жизнь Арсеньева" 

(Нобелевская премия 1933), "Темные аллеи" Ив.Бунина; "Солнце мертвых", "Лето Господне", 

"Богомолье Ив.Шмелева"; "Сивцев Вражек" М.Осоргина; "Путешествие Глеба", "Преподобный 

Сергий Радонежский" Б.Зайцева; "Иисус Неизвестный" Д.Мережковского. А.Куприн выпускает 

два романа "Купол святого Исаакия Далматского и Юнкера", повесть "Колесо времени". 

Значительным литературным событием становится появление книги воспоминаний "Живые лица" 

З.Гиппиус.   

Среди поэтов, чье творчество сложилось в России, за границу выехали И.Северянин, 

С.Черный, Д.Бурлюк, К.Бальмонт, З.Гиппиус, Вяч.Иванов. В историю русской поэзии в изгнании 

они внесли незначительную лепту, уступив пальму первенства молодым поэтам - Г.Иванову, 

Г.Адамовичу, В.Ходасевичу, М.Цветаевой, Б.Поплавскому, А.Штейгеру и др.  

Главным мотивом литературы старшего поколения стал мотив ностальгической памяти об 

утраченной родине. Трагедии изгнанничества противостояло громадное наследие русской 

культуры, мифологизированное и поэтизированное прошедшее. Темы, к которым наиболее часто 

обращаются прозаики старшего поколения, ретроспективны: тоска по "вечной России", события 

революции и гражданской войны, историческое прошедшее, воспоминания о детстве и юности. 

Смысл обращения к "вечной России" отразили биографии писателей, композиторов, 

жизнеописания святых: Ив.Бунин пишет о Толстом (Освобождение Толстого), М.Цветаева - о 

Пушкине (Мой Пушкин), В.Ходасевич - о Державине (Державин), Б.Зайцев - о Жуковском, 

Тургеневе, Чехове, Сергии Радонежском (одноименные биографии), М.Цетлин о декабристах и 

могучей кучке (Декабристы: судьба одного поколения, Пятеро и другие). Создаются 

автобиографические книги, в которых мир детства и юности, еще не затронутый великой 

катастрофой, видится "с другого берега" идиллическим, просветленным: поэтизирует прошлое Ив. 

Шмелев (Богомолье, Лето Господне), события юности реконструирует А.Куприн (Юнкера), 

последнюю автобиографическую книгу русского писателя-дворянина пишет Ив.Бунин (Жизнь 

Арсеньева), путешествие к "истокам дней" запечатлевают Б.Зайцев (Путешествие Глеба) и 

А.Толстой (Детство Никиты). Особый пласт русской эмигрантской литературы составляют 

произведения, в которых дается оценка трагическим событиям революции и гражданской войны. 

События гражданской войны и революции перемежаются со снами, видениями, уводящими 

в глубь народного сознания, русского духа в книгах А.Ремизова "Взвихренная Русь", "Учитель 

музыки", "Сквозь огнь скорбей". Скорбной обличительностью насыщены дневники Ив.Бунина 

"Окаянные дни". Роман М.Осоргина "Сивцев Вражек" отражает жизнь Москвы в военные и 

предвоенные годы, во время революции. Ив.Шмелев создает трагическое повествование о красном 

терроре в Крыму - эпопею "Солнце мертвых", которую Т.Манн назвал "кошмарным, окутанным в 

поэтический блеск документом эпохи". Осмыслению причин революции посвящен "Ледяной 

поход" Р.Гуля, "Зверь из бездны" Е.Чирикова, исторические романы примкнувшего к писателям 

старшего поколения М.Алданова (Ключ, Бегство, Пещера), трехтомный Распутин В.Наживина. 

Сравнивая  "вчерашнее" и "нынешнее", старшее поколение делало выбор в пользу 

утраченного культурного мира старой России, не признавая необходимости вживаться в новую 

действительность эмиграции. Это обусловило и эстетический консерватизм "старших": "Пора 

бросить идти по следам Толстого? - недоумевал Бунин. - А по чьим следам надо идти?"  

Младшее поколение писателей в эмиграции. Иной позиции придерживалось младшее 

"незамеченное поколение" (термин писателя, литературного критика В.Варшавского), зависимое 

от иной социальной и духовной среды, отказавшееся от реконструкции безнадежно утраченного. 



 27 

К "незамеченному поколению" принадлежали молодые писатели, не успевшие создать себе 

прочную литературную репутацию в России: В.Набоков, Г.Газданов, М.Алданов, М.Агеев, 

Б.Поплавский, Н.Берберова, А.Штейгер, Д.Кнут, И.Кнорринг, Л.Червинская, В.Смоленский, 

И.Одоевцева, Н.Оцуп, И.Голенищев-Кутузов, Ю.Мандельштам, Ю.Терапиано и др. Их судьба 

сложилась различно. В.Набоков и Г.Газданов завоевали общеевропейскую, в случае Набокова, 

даже мировую славу. М.Алданов, начавший активно печатать исторические романы в самом 

известном эмигрантском журнале "Современные записки", примкнул к "старшим". 

Наиболее драматична судьба погибшего при загадочным обстоятельствах Б.Поплавского, 

рано умерших А.Штейгера, И.Кнорринг. Практически никто из младшего поколения писателей не 

мог заработать литературным трудом: Г.Газданов стал таксистом, Д.Кнут развозил товары, 

Ю.Терапиано служил в фармацевтической фирме, многие перебивались грошовым приработком. 

Характеризуя положение "незамеченного поколения", обитавшего в мелких дешевых кафе 

Монпарнаса, В.Ходасевич писал: "Отчаяние, владеющее душами Монпарнаса питается и 

поддерживается оскорблениями и нищетой: За столиками Монпарнаса сидят люди, из которых 

многие днем не обедали, а вечером затрудняются спросить себе чашку кофе. На Монпарнасе 

порой сидят до утра потому, что ночевать негде. Нищета деформирует и само творчество". 

Наиболее остро и драматично тяготы, выпавшие на долю "незамеченного поколения", 

отразились в бескрасочной поэзии "парижской ноты", созданной Г.Адамовичем. Предельно 

исповедальная, метафизическая и безнадежная "парижская нота" звучит в сборниках 

Б.Поплавского (Флаги), Н.Оцупа (В дыму), А.Штейгера (Эта жизнь, Дважды два - четыре), 

Л.Червинской (Приближение), В.Смоленского (Наедине), Д.Кнута (Парижские ночи), 

А.Присмановой (Тень и тело), И.Кнорринг (Стихи о себе). Если старшее поколение вдохновлялось 

ностальгическими мотивами, то младшее оставило документы русской души в изгнании, 

изобразив действительность эмиграции. Жизнь "русского монпарно" запечатлена в романах 

Б.Поплавского "Аполлон Безобразов", "Домой с небес". Немалой популярностью пользовался и 

"Роман с кокаином" М.Агеева (псевдоним М.Леви). Широкое распространение приобрела и 

бытовая проза: И.Одоевцева "Ангел смерти", "Изольда", "Зеркало", Н.Берберова "Последние и 

первые". 

В.Набоков и Г.Газданов принадлежали к "незамеченному поколению", но не разделили его 

судьбы, не усвоив ни богемно-нищенского образа жизни "русских монпарно", ни их безнадежного 

мироощущения. Их объединяло стремление найти альтернативу отчаянию, изгнаннической 

неприкаянности, не участвуя при этом в круговой поруке воспоминаний, характерной для 

"старших". Медитативная проза Г.Газданова, технически остроумная и беллетристически 

элегантная была обращена к парижской действительности 20 - 60-х годов. В основе 

мироощущения Газданова - философия жизни как сопротивления и выживания. 

Своеобразно преломился опыт русского эмигранта и в первом романе В.Набокова 

"Машенька", в котором путешествие к глубинам памяти, к "восхитительно точной России" 

высвобождало героя из плена унылого существования. Блистательных персонажей, героев-

победителей, одержавших победу в сложных, а подчас и драматичных, жизненных ситуациях, 

Набоков изображает в своих романах "Приглашение на казнь", "Дар", "Ада", "Подвиг". Торжество 

сознания над драматическими и убогими обстоятельствами жизни - таков пафос творчества 

Набокова, скрывавшийся за игровой доктриной и декларативным эстетизмом. В эмиграции 

Набоков также создает: сборник рассказов "Весна в Фиальте", мировой бестселлер "Лолита", 

романы "Отчаяние", "Камера обскура", "Король, дама, валет", "Посмотри на арлекинов", "Пнин", 

"Бледное пламя" и др. 
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В промежуточном положении между "старшими" и "младшими" оказались поэты, 

издавшие свои первые сборники до революции и довольно уверенно заявившие о себе еще в 

России: В.Ходасевич, Г.Иванов, М.Цветаева, Г.Адамович. В эмигрантской поэзии они стоят 

особняком. М.Цветаева в эмиграции переживает творческий взлет, обращается к жанру поэмы, 

"монументальному" стиху. В Чехии, а затем во Франции ей написаны: "Царь-девица", "Поэма 

Горы", "Поэма Конца", "Поэма воздуха", "Крысолов", "Лестница", "Новогоднее", "Попытка 

комнаты". 

К 1923 в Париже обосновались 300 тысяч русских беженцев. В Париже живут: Ив. Бунин, 

А.Куприн, А.Ремизов, З.Гиппиус, Д.Мережковский, В.Ходасевич, Г.Иванов, Г.Адамович, Г. 

Газданов, Б.Поплавский, М.Цветаева и др. С Парижем связана деятельность основных 

литературных кружков и групп, ведущую позицию среди которых занимала "Зеленая лампа". 

"Зеленая лампа" была организована в Париже З.Гиппиус и Д.Мережковским, во главе общества 

встал Г.Иванов. На заседании "Зеленой лампы" обсуждались новые книги, журналы, речь шла о 

русских литераторах старшего поколения. "Зеленая лампа" объединяла "старших" и "младших", в 

течение всех предвоенных лет была наиболее оживленным литературным центром Парижа. 

Восточные центры рассеяния - Харбин и Шанхай. Молодой поэт А.Ачаир организует в 

Харбине литературное объединение "Чураевка". Собрания "Чураевки" включали до 1000 человек. 

За годы существования "Чураевки" в Харбине было выпущено более 60 поэтических сборников 

русских поэтов. В харбинском журнале "Рубеж" печатались поэты А.Несмелов, В.Перелешин, 

М.Колосова. Существенное направление харбинской ветви русской словесности составит 

этнографическая проза (Н.Байков "В дебрях Маньчжурии", "Великий Ван", "По белу свету"). С 

1942 литературная жизнь сместится из Харбина в Шанхай. Научным центром русской эмиграции 

долгое время была Прага. 

В Праге был основан Русский народный университет, приглашено 5 тысяч русских 

студентов, которые могли продолжить образование на казенном коште. Сюда же перебрались 

многие профессора и преподаватели вузов. Важную роль в сохранении славянской культуры, 

развитии науки сыграл "Пражский лингвистический кружок". С Прагой связано творчество 

М.Цветаевой, которая создает в Чехии лучшие свои произведения. До начала второй мировой 

войны в Праге выходило около 20 русских литературных журналов и 18 газет. Среди пражских 

литературных объединений - "Скит поэтов", Союз русских писателей и журналистов. 

Русское рассеяние затронуло и Латинскую Америку, Канаду, Скандинавию, США. 

Писатель Г.Гребенщиков, переехав в 1924 в США, организовал здесь русское издательство 

"Алатас". Несколько русских издательств было открыто в Нью-Йорке, Детройте, Чикаго. 

Вторая волна эмиграции (1940—1950-е годы) 

В конце  Второй мировой войны началась вторая волна эмиграции, которая уже не отличалась 

такой массовостью, как первая. Значительная её часть состояла из так называемых 

«перемещённых лиц». Большая часть эмигрировала в Германию и США. Оказавшиеся в тяжёлых 

условиях эмиграции поэты и писатели посвящали немалую часть своего творчества теме войны, 

плена, большевистского террора. Среди эмигрировавших авторов — Д. Кленовский, В. Синкевич, 

Б. Ширяев, Н. Моршен, Н. Нароков, одним из наиболее видных поэтов второй волны критиками 

считается И. Елагин. 

Некоторые исследователи относят к второй волне эмиграции Ю. Иваска, И. Чиннова, Б. 

Нарциссова, Агеносова, живших в 1920—1930-х годах в прибалтийских государствах, 

находившихся на окраине литературной жизни русского зарубежья. 

Третья волна эмиграции (1960—1980-е годы) 
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Третья волна связана в большей степени с поколением «шестидесятников» и их не 

оправдавшимися надеждами на перемены после хрущёвской оттепели.  С  посещения Н. С. 

Хрущёвым в 1962 году выставки художников-авангардистов начался период гонений на 

творческую интеллигенцию и ограничений свобод. В 1966 году был выслан первый писатель — В. 

Тарсис. Многие деятели науки и культуры стали выезжать из страны после изгнания А. 

Солженицына в 1974 году, эмигрируя в основном в США, Францию, Германию, Израиль. 

Представители третьей волны отличались от «старой эмиграции», часто были склонны к 

авангарду, постмодернизму, находясь под впечатлением не русской классики, а модной в 1960-х 

годах американской и латиноамериканской литературы, произведений М. Цветаевой, Б. 

Пастернака, А. Платонова. Среди крупных представителей третьей волны — А. Солженицын, И. 

Бродский, С. Довлатов, В. Аксёнов, Г. Владимов, В. Войнович, А. Зиновьев, Ю. Мамлеев, А. 

Синявский. 

Ситуация после 1990 года 

В 1990 году был принят закон «О печати и средствах массовой информации», частично снявший 

причины, породившие явление литературной эмиграции. В связи с этим вопрос о существовании в 

литературе «четвёртой волны» (1990—2000-е) является спорным. 

Вопросы: 

1. Что такое эмиграция?  

2. В каком году началась первая волна? С чем это связанно? 

3. На какие две группы разделились эмигранты первой волны? 

4. Как эмиграция отразилась на тематике творчества писателей - эмигрантов? 

5. Какие издания создали российские эмигранты? 

6. В каком году началась вторая волна? С чем это связанно? 

7. В каком году началась третья волна? Причины третьей волны эмиграции. 

Письменная работа:  

     Сочинение-размышление по творчеству А.Куприна или И.Бунина. 

Темы: 

1.«Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» Как вы думаете, насколько отразилась идея этих 

страшных слов из Апокалипсиса в рассказе И. Бунина «Господин из Сан-Франциско »? 

2. Сопоставьте понимание любви в произведениях А. Куприна и И.Бунина. Что общего и чем 

отличается концепция любви этих писателей? (На примере конкретных произведений.) 

4. Какую роль играет пейзаж в произведениях А. Куприна? 

5. «Любовь — как дерево; она вырастает сама собой, пускает глубокие корни во все наше 

существо и нередко продолжает зеленеть и даже цвести на развалинах нашего сердца» (Виктор 

Гюго). Напишите ваши рассуждения на эту тему, используя прочитанные произведения А. 

Куприна и И.Бунина. 

6. «...Что это было: любовь или сумасшествие?» (По рассказу А.И. Куприна «Гранатовый 

браслет».) Ваше мнение. 

7. Раскройте философскую проблематику одного из рассказов И. Бунина. 

8. Каково отношение И. Бунина к чувству любви? 

9. Какую роль играет зимний пейзаж в повести «Олеся»? 

10. Определите основную тему рассказа И. Бунина «Братья». 

Темы устных сообщений: 

1. Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

2. А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях 

писателя.   
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3. Жизненный и творческий  путь  И.А.Бунина. 

4. Жизненный и творческий  путь  А.И.Куприна. 

5. Жизненный и творческий  путь  И.С.Шмелева. 

 

Тема 2.6. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов.  Беседы по 

современной литературе.  

Цель: Обобщить, углубить  и систематизировать знания учащихся об особенностях развития 

литературы конца 1980—2000-х годов и современной литературы.   

Теоретическая часть: 

Литературное развитие 1980 - 2000-х гг. Особенности прозы. 

В этот период происходят значительные изменения в литературе, связанные, в первую очередь,  с 

изменением общественно-политического положения в стране:  перестройкой (1985 - 1991 гг.),  

распадом СССР и возникновением нового государства (с 1992 г.). Начинается   публикация 

"задержанных" произведений антисталинского направления (А.Бек, А.Рыбаков, В.Дудинцев и др.),  

возвращение литературы запрещенной, подпольной, эмигрантской,  формирование "другой" 

истории русской литературы ХХ в. 

Происходит усиление публицистического начала в литературе второй половины 80-х гг., 

произведения В.Астафьева, В.Распутина и др. приобретают социально-этическая проблематику.   

В произведениях находит своё отражение изображение различных сторон трагедии общества в 

сталинскую эпоху в литературе 1980-х гг. (произведения А.Рыбакова, В.Дудинцева, Д.Гранина, 

А.Приставкина). 

Возникает  "другая проза" (С.Чупринин). Особенности литературного процесса в постсоветский 

период: дискредитация мифологии советского периода; усложнение эстетического сознания и 

художественной речи; сосуществование реалистических и модернистских тенденций.  В 

литературе конца ХХ – начала ХХI в.в.  находит своё отражение реалистическая традиция 

(Позднее творчество В.Астафьева).  В творчестве С.Довлатова находит своё отражение 

психологический портрет эпохи 1980-х гг., проблемы стиля, автобиографического героя. 

В.Маканин 1990-х гг. в своих  произведениях поднимает экзистенциалистскую  проблематику. 

В литературе второй половины 80-х г.г. прослеживается неонатурализм. Изображение изнаночной 

стороны современной жизни в традициях физиологического очерка находит своё отражение в 

произведениях С.Каледина, Л.Габышева, О.Ермакова. Развивается  "женская  проза" в 1980-90-е 

г.г.: Л.Петрушевская, Т.Толстая, Л.Улицкая и др. Литературная ситуация начала ХХI в. – это  

разнообразие художественных поисков в литературе рубежа ХХ - ХХI вв.,  развитие творчества 

писателей и поэтов предыдущих десятилетий, появление  новых имен и новых тенденций. 

Вопросы: 

1.С какими событиями связаны изменения, произошедшие в литературном процессе конца 1980—

2000-х годов? 

2. Особенности литературного процесса в постсоветский период. 

3.Перечислите известных Вам авторов «женской прозы». 

5. Жизненный и творческий  путь  И.С. Шмелева. 

 

Анализ одного из произведений (по выбору).       

Рекомендуемые произведения для бесед по современной литературе. 

 А. Арбузов «Годы странствий». 

 В. Розов «В поисках радости». 

 А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске». 
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 В. Шукшин «До третьих петухов», «Думы». 

В. Ерофеев «Москва – Петушки». 
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