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I. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины «Литература Русского Зарубежья: Традиции и 

новаторство» является  у обучающихся представления  о литературе и культуре Русского 

Зарубежья как едином культурном феномене с литературой метрополии, расширение 

представлений об истории и поэтике Литературы Русского Зарубежья, формирование 

понимания роли, места и значения литературы Русского Зарубежья в системе 

национальной литературы и культуры, что соответствует содержанию формируемых 

дисциплиной компетенций УК-1 и ПК-2. 

Задачи дисциплины: 

➢ изучение творчества писателей первой, второй и третьей волны русской эмиграции,   

➢ формирование навыков осознанно-аналитического прочтения художественного текста, 

понимания особенностей его словесной основы и смысловой структуры;  

➢ ознакомление студентов с «творческой лабораторией» крупнейших представителей 

литературы Русского Зарубежья, с приемами их литературного мастерства;  

➢ обучение исходным принципам филологического подхода к анализу художественного 

произведения на основе современной литературоведческой терминологии и 

аналитических методик.  

 

II. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений).  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Интертекстуальные связи 

в художественном произведении». 

Содержание дисциплины «Литература Русского Зарубежья: Традиции и новаторство»  

опирается на компетентностный подход, выработанный при усвоении тенденций развития 

современной культурологи и  литературоведения. Практикоориентированность курса 

направлена на применение полученных знаний о закономерностях развития историко-

литературного процесса. Личностная ориентированность курса направлена на 

формирование ценностных представлений о литературе и культуре, развитие культурного 

сознания и кругозора, на формирование и развитие профессионального 
 

II. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 
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УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

ИДК УК2.1  

Анализирует проблемную 

ситуацию и осуществляет 

её декомпозицию на 

отдельные задачи.  

ИДК УК2.2  

Вырабатывает стратегию 

решения поставленной 

задачи  

ИДК УК2.3  

Формирует возможные 

варианты решения задач. 

Знать: 

современные проблемы 

филологической науки и 

образования. 

Уметь: 

анализировать и применяет ть 

результаты научных 

исследований при решении 

конкретных исследовательских 

задач в области филологии. 

Владеть: 

Навыками решения 

исследовательских задач в 

области филологии. 

ПК-2 

Способен анализировать и 

систематизировать 

результаты научных и 

научно-методических 

исследований в области 

филологии и 

филологического 

образования 

 

ИДК ПК2.1  

Использует современные 

образовательные 

технологии для 

обеспечения качества 

образовательного 

процесса в предметной 

области «филология» 

ИДК ПК.2  

Проектирует 

образовательный процесс 

на различных уровнях 

филологического 

образования. 

ИДК ПК2.3  

Проектирует и реализует 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы по филологии 

различного уровня. 

Знать: 

современные проблемы 

филологической науки и 

образования; основные 

особенности русской культуры 

первой, второй и третьей волны; 

историю русской зарубежной 

литературы в ее  

поступательном развитии и в 

персоналиях; понятийный 

литературоведческий аппарат 

(инструментарий), позволяющий 

ему филологически 

профессионально 

характеризовать произведения 

литературы Русского Зарубежья 

различных жанров и форм; 

основные факты жизни и 

творчества виднейших русских 

писателей-эмигрантов, 

особенности развития 

литературы русского зарубежья; 

о ее связях с традициями 

русской классической 

литературы. 

Уметь: 

анализировать и применять 

результаты научных 

исследований при решении 

конкретных исследовательских 

задач в области филологии; 

ориентироваться в способах и 

формах усвоения 

художественной традиции в 

истории литературы; 

анализировать художественные 

произведения русских 
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писателей, принадлежащих к 

различным художественным 

эпохам; собирать, 

структурировать и излагать 

материал по проблемам истории 

русской зарубежной литературы 

(письменно и устно в различных 

жанрах, актуальных в научной и 

учебно-методической 

деятельности); самостоятельно 

исследовать важнейшие 

произведения писателей 

русского зарубежья, 

реферировать и 

профессионально  оценивать  

научную и критическую 

литературу.  

Владеть навыками: 

филологического подхода к 

литературно-художественному 

материалу в его историческом 

развитии,  макро- и 

микроуровневых параметрах; 

определения функционирования 

художественных приемов в 

различных жанрах литературы; 

многоуровневого анализа 

художественного произведения; 

навыками анализа и 

интерпретации литературного 

произведения, способами 

решения познавательных задач. 

 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Очн/заочн 

Семестры 

3    

Аудиторные занятия (всего) 20 20    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа  (всего) 87 87    
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз  

31 

Экз 

31 

   

Контактная работа (всего)* 26 26    

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

144 144    

4 4    

 

4.2. Содержание учебного материала дисциплины (модуля) 

Раздел  1. Возникновение феномена Русского Зарубежья, его исторические, 

философские и культурные истоки, формирование, этапы развития. 

 

Тема 1. Исход русской интеллигенции из России. «Гнезда рассеяния». 

Основные культурные и печатные институты Русского Зарубежья. 

Возникновение феномена Русского Зарубежья, его исторические, философские и 

культурные истоки, формирование, этапы развития.  

Три "волны" Русского Зарубежья, их хронологические границы, основные темы, 

проблемы и мотивы, затрагиваемые в произведениях писателей первой, второй и третьей 

волны. 

«Первая волна» русской эмиграции. «Вторая волна» русской эмиграции. Основные 

проблемы и темы творчества. 

«Третья волна» русской эмиграции (А.Солженицын, С.Довлатов, В.Максимов, 

В.Аксенов, Ф.Горенштейн, Саша Соклов, И.Бродский, Г.Губерман, Ю.Мамлеев и др.). 

Своеобразие тем, проблем и образов. Посмодернистские тенденции в творчестве. 

Отсутствие единого культурного поля как основная особенность «третьей волны». 

Литература Русского Зарубежья в соотношении с литературой метрополии. 

Тема 2. "Первая волна" как наиболее яркое выражение феномена Русского 

Зарубежья. 

"Первая волна" как наиболее яркое выражение феномена Русского Зарубежья 

(Д.Мережковский, З.Гиппиус, И.Шмелев, Б.Зайцев, А.Ремизов, М.Осоргин, М.Алданов, 

И.Бунин, Г.Иванов, Г.Адамович, М.Цветаева, К.Бальмонт, В.Ходасевич, С.Черный, 

Б.Поплавский, Тэффи, Г.Газданов, В.Набоков и др.). «Гнезда рассеяния». Основные 

культурные и печатные институты Русского Зарубежья. Русские университеты и школы. 

Печатные издания в Китае, Франции, Германии, США, Чехословакии и других странах 

«русского исхода».  

Осознание русской эмиграцией своей миссии как хранительницы традиций русской 

культуры и литературы. Свободная духовная и философская академия и ее роль в 

становлении русской зарубежной культуры и литературы. Русский зарубежный театр. 

Процесс возвращения русской интеллигенции в лоно Церкви. Формирование и 

развитие традиций православной русской философии и литературы за рубежом. 

Обращение писателей к образу Святой Руси как попытка сохранить истинные духовные 

ценности, отринутые новой социалистической идеологией метрополии. 

Тема 3.  Традиции русской классики в творчестве И.А.Бунина. 

И.А.Бунин и  революция. Лекция «Великий дурман» как прокламация взглядов и 

убеждений И.А.Бунина.  "Окаянные дни" как  памфлет против красного террора. 

Апокалиптические мотивы. Образ нравственного разложения и  исторического  

разрушения России.  Мотив гибели культуры как предвестия гибели народа. 

Бескомпромиссность бунинских нравственных императивов.  

Эмигрантский период творчества Бунина. Роман "Жизнь Арсеньева" (1927-1952) 

как лирическое и автобиографическое повествование о судьбе поколения. «Жизнь 
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Арсеньева» как феноменологический роман. Образы русского быта и русской природы и 

культуры. Мотив одиночества и его преодоления. Темы творчества и любви как 

доминирующие в романе. Дихотомия «жизнь несказанно прекрасна» и «жизнь мыслима 

лишь для сумасшедших». Синкретизм художественного образа. Особенности языка и 

стиля. 

История создания книги «Темные аллеи». Философия любви в книге Бунина 

"Темные аллеи". Смысл названия. Своеобразие образной системы. Традиции 

Достоевского, Толстого и Тютчева в тематической и образной структуре рассказов. Мотив 

единства любви и рока, любви и смерти. Новаторство Бунина в синтезе духовного и 

эротического элементов. Нобелевская премия 1933 года. 

Трагедия изгнанничества в жизни и творчестве Бунина. 

Тема 4. Традиции Достоевского в творчестве А.Ремизова. 

Своеобразие художественного сознания и творчества А.Ремизова. Мифологизация 

как основной принцип художественного освоения мира. Автобиография 

"Подстриженными глазами" как попытка личностного и творческого самоопределения. 

Символизм ранней прозы Ремизова. Оппозиция "мир и человек" в романах "Пруд" 

и "Часы". Символизация и мифологизация реалий жизни как способ постижения и 

изображения действительности. Мотив безысходности, невостребованности 

"человеческого в человеке". 

Антиномия "Святая Русь" и "Русь обезьянья" в повести "Крестовые сестры". 

Символическая многозначность названия повести. Образ Петра Алексеевича Маракулина. 

Смысл имени и фамилии героя. Мотив страдания как необходимого условия обретения 

истины. "Человек человеку бревно" - главная трагедия человеческого сосуществования в 

мире. Образ "Буркова двора" как социального среза Петербурга и всей России. Символика 

женских образов и судеб в повести. Образ генеральши Холмогоровой как воплощенного 

зла и равнодушия, господствующих в мире. Мотив всеобщей вины и ответственности. 

Идеи и образы Достоевского в творчестве Ремизова. Осмысление судеб  России и 

русского народа в творчестве А.Ремизова периода эмиграции ("Плач о погибели Русской 

земли", романы "Взвихренная Русь", "В розовом блеске"). 

Место Ремизова в русской и мировой литературной традиции. 

Тема 5. Традиции Л.Толстого и Ф.Достоевского в творчестве И.С.Шмелева. 

Демократические тенденции в раннем творчестве Шмелева. Традиции 

Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского в изображении «души живой» простого народа и 

«маленького человека». Восприятие революции и гражданской войны. Трагизм судьбы 

писателя. Эпопея «Солнце мертвых». Апокалиптические мотивы и образы.  Идея 

культурной, природной и национальной катастрофы. Реализм и символика. Своеобразие 

композиции и художественного метода. 

Образ патриархальной России в романах Шмелева "ЛЕТО ГОСПОДНЕ" и 

"БОГОМОЛЬЕ". 

Символика названия и композиции романа "Лето Господне". Смысл поздзаголовка 

"Праздники. Радости. Скорби". Образ русского народа в романе.  Образ Горкина, его 

идейная и художественная функция. Роман "Лето Господне" как своеобразный правос-

лавный календарь,  прочитанный глазами ребенка.  Идея  нравственной  очистительной 

силы христианских праздников в романе. Образ соборной личности в романе и его связь с 

исканиями Достоевского, Лескова и других русских классиков. Мотив слияния мировой 

Библейской истории,  жизни  человека  и жизни природы как выражение представлений о 

мировой гармонии. Сила языковой изобразительности Шмелева.  Особенности повест-

вовательной, сказовой структуры романа. 

 

Раздел 2. Традиции и новаторство в прозе Русского Зарубежья 

Тема 1. Новаторство и традиции в творчестве В.В.Набокова. 
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Своеобразие личности и судьбы. Формирование творческого сознания. 

Поэтическое творчество Набокова как воплощенная память о России. Мотив утраченного 

рая. Концепты Родины и Дома. Бунинские традиции. 

Русские романы Набокова: «Машенька», «Защита Лужина», «Отчаяние», 

«Приглашение на казнь», «Дар». Новаторство в использовании кинематографических 

приемов, система символов и метафор. Мотив «заэкранного» существования в романе 

«Машенька». Традиции Достоевского  в романе «Приглашение на казнь».  

Формирование тематического триединства творчества Набокова: тема 

«утраченного рая» детства, тема драматических отношений между иллюзией и 

действительностью, тема высшей реальности. 

 Творчество Набокова как метаконструкция. Тематические переклички, миграция 

персонажей и элементов текста. Своеобразие поэтики романов Набокова: эффект 

«переодетого воспоминания» или «припоминаемого будущего». Способ видения мира как 

средство типологизации. Доминанта предметного мира в выражении авторской позиции. 

«Тематические узоры» в тексте. Разная степень «сюжетной компетентности» персонажа, 

повествователя и автора. Разнообразие игровых элементов. Прием мистификации 

читателя. 

Автобиографическая книга «Другие берега». 

Место Набокова в мировом литературном процессе. 

Тема 2.  Традиции и новаторство в изображении русской революции  в 

творчестве М.А.Осоргина. 

Бунтарский дух как основа мировосприятия и творческого пути М.Осоргина. 

Ранние произведения. Насильственная эмиграция. Апология России.  

Роман «Сивцев Вражек». Типологическая общность с романами М.А.Булгакова 

«Белая гвардия» и И.С.Шиелева «Солнце мертвых». Структурообразующий мотив 

столкновения добра и зла, его апокалиптический оттенок. Образ космологической 

катастрофы. Особенности символизации. Прием овеществления абстрактных понятий. 

Образ обезьяны как воплощение дьявольского начала в человеке и истории. Образная 

оппозиция Кремля и Арбата. Антитезы жизнь-смерть, свобода-рабство, духовность-

бездуховность. 

Повесть «Вольный каменщик». Идеи братства, любви и соборности. Мотивы 

взаимообусловленности микрокосмоса и макрокосмоса, неразрывной связи человека и 

природы. Идея духовной революции как единственной основы изменения мира и 

человека. Структурообразующая роль образа автора. Роль публицистического элемента. 

Интеллектуальная игра с читателем. Антитеза как основной прием построения образной 

системы. Мифотворчество автора. 

Тема 3.    Формирование творческого миропонимания Гайто Газданова в 

русле русской классической традиции и зарубежной культуры ХХ столетия. 

Путь в литературу. Формирование особого мироотношения. Поиск нравственной 

истины как опора жизненных и творческих исканий. Первые произведения: рассказ 

«Гостиница грядущего», «Повесть о трех неудачах» и др. Формирование творческого 

метода как синтез традиций западноевропейской и русской классической литературы. 

Влияние Манна, Пруста, Достоевского, Гоголя. Фрагментарность повествования, 

сочетание лиризма и иронии, краткость и выразительность в обрисовке характера. 

Участие в литературных объединениях «Числа» и «Кочевье». Отказ от традиций, поиск 

новых путей. 

Роман «Вечер у Клер» (1929) как тип «неклассического романа». Бесфабульность, 

ассоциативная связь эпизодов, художественное доминирование детали. 

Структурообразующая роль мотивов болезни и памяти. Своеобразие автобиографизма. 

Феноменологические черты романа: конфликт восприятия настоящего и воспоминаний о 

прошлом, конфликт локального времени и времени всей жизни, конфликт жизни реальной 
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и жизни воображаемой. Метафорический, цветовой и световой рисунок романа. 

Символический смысл кольцевой композиции. 

Традиции Достоевского в соединении детективного сюжета и философской 

глубины осмысления событий, материализация  идеи. Роман «Возвращение Будды» как 

образец рефлектирующей прозы. Обрисовка персонажа через «восприятие». Законы 

музыкальной логики в архитектонике романа. Разрушение «евклидового пространства», 

образ «страшной тишины», мотив «кривого зеркала». Проблема смысла и содержания 

человеческой жизни, поиск истинных ценностей, соотношения жизни и смерти. 

Открытость финала как воплощение мысли о возможности обретения смысла жизни и 

истины. 

Тема 4.  Русские «короли смеха» в эмиграции: А.Т. Аверченко, Тэффи, Дон-

Аминадо. 

 

Раздел 3. Традиции и новаторство в поэзии Русского Зарубежья 

 

Тема 1.   Поэтическое творчество В.В.Набокова. 

Темы и мотивы русской классической поэзии в лирике Набокова. Образ России. 

Основные пространственные локусы русской картины мира в лирике Набокова. Мотив 

ностальгии. 

Тема 2. Традиции поэзии серебряного века в творчестве Б.Поплавского.  

Борис Поплавский как типичный представитель «незамеченного поколения» и 

«самый эмигрантский из всех эмигрантских писателей» (В.Варшавский). Своеобразие 

личности и мовосприятия. Первая книга стихов «Флаги» (1931). Интонационное сходство 

с А.Блоком, А.Рембо, Г.Аполлинером.  

Двоемирие Поплавского. Сборники «Снежный час. Стихи 1931-1935 годов» 

(Париж, 1936), «В венке из воска» (Париж, 1938). Многообразие поэтических интонаций 

— от отчаяния до смиренной надежды. Своеобразие лиризма. Система поэтических 

образов. 

Тема 3. Творчество Саши Черного и русская сатирическая традиция. 

Особенности сатирического творчества Саши Черного. Черный в эмиграции. 

Преломление мотивов ностальгии, потери, неприятия западноевропейского образа жизни 

в лирике эмигрантского периода.  

Тема 4. Поэты Серебряного века в эмиграции. Творчество И.Северянина, 

М.Цветаевой, К.Бальмонта, Г.Иванова, Г.Адамовича, Д.Мережковского, З.Гиппиус. 

Основные темы, мотивы и образы в творчестве поэтов Серебряного века в период 

эмиграции. Традиции русской классической поэзии и творчестве поэтов. Образ Святой 

Руси. Мотив ностальгии. Традиции культуры Серебряного века.  
 

4.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Типы занятий в часах 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 
СРС Всего 

Раздел 1. Возникновение феномена Русского Зарубежья, его исторические, 

философские и культурные истоки, формирование, этапы развития. 

 1.1. Исход русской интеллигенции 

из России. «Гнезда рассеяния». 

Основные культурные и печатные 

институты Русского Зарубежья. 

2   7  

 1.2. Первая волна" как наиболее 

яркое выражение феномена 

2   7  
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Русского Зарубежья. 
 1.3. Традиции русской классики в 

творчестве И.А.Бунина 

2 2  7  

 1.4. Традиции Достоевского в 

творчестве А.Ремизова 

2   7  

 1.5. Традиции Л.Толстого и 

Ф.Достоевского в творчестве 

И.С.Шмелева 

2   7  

Раздел  2. Традиции и новаторство в прозе Русского Зарубежья. 

 2.1. Новаторство и традиции в 

творчестве В.В.Набокова 

 2  6  

 2.2. Традиции и новаторство в 

изображении русской революции  в 

творчестве М.А.Осоргина 

 1  6  

 2.3. Формирование творческого 

миропонимания Гайто Газданова в 

русле русской классической 

традиции и зарубежной культуры 

ХХ столетия 

 1  7  

 2.4. Русские «короли смеха» в 

эмиграции: А.Т.Аверченко, Тэффи, 

Дон-Аминадо 

 1  6  

Раздел  3.  Традиции и новаторство в поэзии Русского Зарубежья 

 3.1. Поэтическое творчество 

В.В.Набокова 

   6  

 3.2. Традиции поэзии серебряного 

века в творчестве Б.Поплавского 

   7  

 3.3. Творчество Саши Черного и 

русская сатирическая традиция 

 1  7  

 3.4 Поэты Серебряного века в 

эмиграции. Творчество 

И.Северянина, М.Цветаевой, 

К.Бальмонта, Г.Иванова, 

Г.Адамовича, Д.Мережковского, 

З.Гиппиус 

 1  7  

4.4. . Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

Самостоятельная работа – форма организации образовательного процесса, стимулирую- 

щая активность, самостоятельность, познавательный интерес студентов. Самостоятельная 

работа организуется с целью формирования профессиональных компетенций, 

предусмотренных данной программой, понимаемых как способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной профессиональной деятельности. 

Основными формами организации самостоятельной работы являются: аудиторная (под 

методическим руководством преподавателя на практических занятиях) и внеаудиторная 

(без непосредственного участия педагога при подготовке) самостоятельная работы. 

Изучение литературы (информационный поиск). Изучение дисциплины следует 

начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Для подготовки к занятиям, текущему 

контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной 



10 

 

библиотекой ВУЗа, они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою 

очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской 

библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

Важной часть изучения дисциплины является самостоятельная работа над учебным ма- 

териалом: чтение и проработка лекционного материала, разбор материалов практических 

занятий, чтение и проработка учебной литературы, рекомендованной преподавателем. 

При изучении учебного материала рекомендуется вести отдельные конспекты: конспект 

лекций, конспект практических занятий и конспект самостоятельной работы над учебным 

материалом (учебной литературой). В конспектах рекомендуется выделять важные идеи, 

опорные тезисы и выводы. 

Целесообразно в процессе изучения материала вести специальную тетрадь – справочник 

(словарь), содержащую основные определения, формулировки и т.п. Рекомендуется также 

ведение «Читательского дневника», в котором следует составить: перечень главных 

идейно-художественных особенностей произведения, цитатные портреты героев, опорные 

фрагменты произведения. 

При работе с литературой главное – осмысленное чтение и вдумчивый анализ 

прочитанного.  

Подготовка к практическому занятию (ПЗ). Подготовка к практическому занятию 

включает следующие элементы самостоятельной деятельности: четкое представление 

цели и задач его проведения; выделение навыков умственной, аналитической, научной 

деятельности, которые станут результатом предстоящей работы. При подготовке к ПЗ 

следует внимательно прочитать вопросы к занятию и задания. Подобрать материалы для 

ответа, используя учебники, учебные пособия, статьи и монографии, сделать из них 

выписки. Внимательно прочитать изучаемое произведение, подобрать необходимые 

цитаты. Подготовка к практическому занятию нередко требует подбора материала, 

данных и специальных источников, с которыми предстоит учебная работа. Студенты 

самостоятельно 

осуществляют поиск соответствующих источников, определяют их актуальность. На 

практическом занятии главное − уяснить связь решаемых задач с теоретическими 

положениями. 

Подготовка к зачету. Зачет является традиционной формой проверки знаний, умений, 

компетенций, сформированных у студентов в процессе освоения всего содержания 

изучаемой дисциплины. Самостоятельная подготовка к зачету должна осуществляться в 

течение всего семестра. В течение семестра нужно набрать необходимое количество 

баллов, работая на интерактивных лекциях и на практических занятиях, выполняя тесты и 

контрольные работы. В течение семестра необходимо подготовить электронное 

портфолио, в котором содержатся подготовленные студентом сообщения, доклады, 

презентации, изученные монографии, научные статьи и т.д.  

Подготовка включает следующие действия. Прежде всего нужно перечитать все лекции, а 

также материалы, которые готовились к семинарским и практическим занятиям в течение 

семестра, просмотреть портфолио. Затем надо соотнести эту информацию с вопросами, 

которые даны к зачету. Если информации недостаточно, ответы находят в предложенной 

преподавателем литературе. Рекомендуется делать краткие записи. 

Подготовка к экзамену. Экзамен представляет собой форму контроля учебной 

деятельности студента. Самостоятельная подготовка к экзамену схожа с подготовкой к 

зачету, особенно если он дифференцированный. Но объем учебного материала, который 

нужно восстановить в памяти к экзамену, вновь осмыслить и понять, значительно больше, 

поэтому требуется больше времени и умственных усилий. В течение семестра необходимо 

подготовить электронное портфолио, в котором содержатся подготовленные студентом 

сообщения, доклады, презентации, изученные монографии, научные статьи и т.д.  
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 Необходимо перечитать лекции, записи, сделанные на практических занятиях, 

читательский дневник, а также самостоятельно полученную информацию при подготовке 

к ним. Важно сформировать целостное представление о содержании ответа 

на каждый вопрос, что предполагает знание разных научных трактовок сущности того или 

иного литературного явления, процесса, произведения, умение раскрывать факторы, 

определяющие их противоречивость, знание имен ученых, изучавших обсуждаемую 

проблему или произведение.  

Рекомендуется подготовку к экзамену осуществлять в два этапа. На первом, в течение 2– 

3 дней, подбирается из разных источников весь материал, необходимый для развернутых 

ответов на все вопросы. Ответы можно записать в виде краткого конспекта. На втором 

этапе по памяти восстанавливается содержание того, что записано в ответах на каждый 

вопрос. 

Составление глоссария позволяет повысить уровень информационный культуры; 

приобрести новые знания; отработать необходимые навыки в предметной области 

учебного курса. 

Глоссарий – словарь специализированных терминов и их определений, позволяющий 

систематизировать понятий или термины, объединенных общей специфической 

тематикой, по одному либо нескольким источникам. 

Этапы выполнение задания: 

1) внимательно прочитать работу; 

2) определить наиболее часто встречающиеся термины; 

3) составить список терминов, объединенных общей тематикой; 

4) расположить термины в алфавитном порядке и дать точную формулировку термина 

Составление глоссария позволит студентам решать стандартные задачи профессиональ- 

ной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено учебным 

планом 

 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

а) основная литература  

1. Буслакова, Т. П. Литература русского зарубежья: Курс лекций / Т.П. Буслакова. - М. 

: Высш. шк., 2003. - 366 с. всего 8 

2. Литература русского зарубежья (1920-1990): учебное пособие / сост. : С. В. Баранов 

; ред. : А. И. Смирнова. - М. : Флинта ; [Б. м.] : Наука, 2006. - 640 с. всего 7 

3. Святополк-Мирский, Д. П.  Поэты и Россия: статьи, рецензии, портреты, некрологи / 

ДСост., подгот. текстов, примеч. и вступ. ст. В.В. Перхина. - СПб. : Алетейя, 2002. - 

379 с. всего 2+ 

4. Шмаглит, Р.Г.  Русское зарубежье в XX веке : 800 биографий / Р. Г. Шмаглит. – М. : 

АСТ : Зебра Е : АСТ, 2007. – 255 с.  Всего 2+ 

б) дополнительная литература  

http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%2D%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1. Литература русского зарубежья: антология: В 6 т. / [Сост. В.В. Лаврова; Авт. вступ. 

ст., науч. ред. А.Л. Афанасьев]. - М.: Книга.  Т.1, кн.1 : 1920-1925. - 1990. - 430 с.. всего 

3 

2. Литература русского зарубежья [Текст] : антология: В 6 т. / [Сост. В.В.Л авров]. - М. 

: Книга. Т.1, кн.2 : 1920-1925. - 1990. - 398 с. всего 3 

3. Литература русского зарубежья: антология: В 6 т. / вступ. ст., ред. А. Л. Афанасьев. - 

М.: Книга, 1990. - 24 см. - (Русское зарубежье).  Т. 2 : 1926-1930. - 1991. - 559 с. всего 3 

4. Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века [Текст] : 

энцикл. биогр. словарь. - М. : Российская политическая энциклопедия, 1997. - 742 с. : 

ил. - 80.00 р. всего 6+ 

в) программное обеспечение: 

Программное обеспечение: ОС: 

windows 7 (Договор №03-015-16 Подписка №1204045827) 

Антивирус Kaspersky (Форус Контракт №04-114-16 от 14 ноября 2016 г. KES Счет 

№РСЦЗ-000147 и АКТ от 23 ноября 2016г (Лиц.№1B08161103014721370444) 

LibreOffice (LGPL-3.0,MPL 2.0) 

PeaZip (GNU GPL, GNU LGPL) 

MSOffice2007 (Номер Лицензии Microsoft 43364238) 

VLC (L-GPL-2.1+) 

Mozilla Firefox (GNU GPL, GNU LGPL) 

WinDjView (GNUGPL) 

XnViewMP (бесплатная для некоммерческого и/или образовательного 

использования) 

AcrobatReaderDC(Условия правообладателя 

Условия использования по ссылке: http://wwwimages.adobe.com/ 

content/dam/acom/en/legal/licenses-terms/pdf/PlatformClients_PC_WWEULA-en_US-

20150407_1357.pdf) 

в) периодические издания (при необходимости) 

г) список авторских методических разработок:  

1. Юрьева О.Ю. Серебряный век русской литературы. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. /О.Ю. Юрьева. ЭВК. - Иркутск, 2016. 202 с. – Режим доступа: 

ЭЧЗ «Библиотех». – Неогранич. Доступ. (Бумажный вариант 15 экз.) 

2. Юрьева О.Ю. Серебряный век русской литературы. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. /О.Ю. Юрьева. ЭВК. - Иркутск, 2016. 161 с. – Режим доступа: 

ЭЧЗ «Библиотех». – Неогранич. Доступ. (Бумажный вариант 15 экз.) 

 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://elibrary.ru/ – крупнейший российский информационный портал «РУНЭБ». 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

http://rucont.ru – электронно-библиотечная система «Руконт» 

https://isu.bibliotech.ru/ –электронно-библиотечная система издательства «Библиотех» 

http://academia-moscow.ru/ –электронно-библиотечная система издательства «Академия» 

http://biblio-online.ru/ –электронно-библиотечная система издательства «Электронное из- 

дательство Юрайт» 

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Помещения и оборудование 
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Специальные помещения: 

– учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

на 21 рабочее место – укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории: столов – 11, кафедра – 1, доска – 1; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой и возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации: 

на 66 рабочих мест – укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории: столов – 35, кафедра – 2,д -2, интерактивная доска Polyvision – 1; ПК Formoza 

1046512 – 20, переносной мультимедиа проектор SonyVSCS 6- 1. 

 

Технические средства обучения.  

Электронные презентации: «Исход русской интеллигенции из России. «Гнезда 

рассеяния». Основные культурные и печатные институты Русского Зарубежья», по 

творчеству И.А. Бунина, И.С. Шмелева, А.М. Ремизова, В.Набокова, Дон-Аминадо, Саши 

Черного и др. 

Мультимедийные диски с полным собранием сочинений Д.Мережковского, 

М.Цветаевой, И. Бунина,  и др. Мультимедийные диски; «Русский модерн», 

«Импрессионизм». 

Видеофильмы о творчестве З. Гиппиус, Д. Мережковского, М. Цветаевой и др. // 

Учебный ресурс кафедры филологии и методики. 

 

6.2. Лицензионное и программное обеспечение 

Программное обеспечение: ОС: 

windows 7 (Договор №03-015-16 Подписка №1204045827) 

Антивирус Kaspersky (Форус Контракт №04-114-16 от 14 ноября 2016 г. KES Счет 

№РСЦЗ-000147 и АКТ от 23 ноября 2016г (Лиц.№1B08161103014721370444) 

LibreOffice (LGPL-3.0,MPL 2.0) 

PeaZip (GNU GPL, GNU LGPL) 

MSOffice2007 (Номер Лицензии Microsoft 43364238) 

VLC (L-GPL-2.1+) 

Mozilla Firefox (GNU GPL, GNU LGPL) 

WinDjView (GNUGPL) 

XnViewMP (бесплатная для некоммерческого и/или образовательного 

использования) 

AcrobatReaderDC(Условия правообладателя 

Условия использования по ссылке: http://wwwimages.adobe.com/ 

content/dam/acom/en/legal/licenses-terms/pdf/PlatformClients_PC_WWEULA-en_US-

20150407_1357.pdf) 

 

VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ п/п Виды учебной работы Образовательные технологии 

1.  Лекция Информационная лекция, проблемного изложения  с 

опорой на самостоятельную работу студентов. 

Проблемное изложение материала с элементами 

эвристической беседы и дискуссии. Лекция вдвоем. 

Лекция-визуализация с использованием компьютерных 

презентаций. Лекция в технологии развития критического 
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мышления, элементам с использованием компьютерных 

презентаций. 

Вводная лекция, лекция-информация (информационная), 

лекция – обратной связи (лекция с элементами 

дискуссии), интерактивная лекция (лекция-диалог),  

лекция визуализация,  информационная лекция с 

элементами обратной связи, проблемная лекция, лекция-

дискуссия, лекция с использованием case study (анализ 

кейсов), лекция информация с элементами 

моделирования, лекция с использованием электронной 

презентации. 

2. Практическое занятие Занятие-практикум. Устные ответы на вопросы. Анализ 

произведения. Чтение стихов наизусть. Защита 

электронных презентаций. Коллоквиум, позиционная 

дискуссия  и т.д. Выездные практические занятия на базе 

художественного музея и  музея декабристов. 

Обсуждение докладов и сообщений. Круглый стол. Мини-

конференция. Анализ произведения. Выездное заниятие 

на базе музея Сукачева (деловая игра). Учебная 

конференция. Занятие - практикум с использованием 

презентации результатов исследовательской 

деятельности, практикум с элементами дискуссии, 

диагностики и проектирования; «мозговой штурм», 

«Мозаика проблемы», технология кейсов, сообщения и 

доклады с использованием электронных презентаций. 

3.  

Самостоятельная работа 

студентов  

Устные и письменные формы контроля в виде: опросов, 

контрольных и проверочных работ с вопросами 

репродуктивного, дискуссионного и исследовательского 

характера; тестов; викторин, составленных 

преподавателем и магистрантами;  дискуссий на основе 

сравнительного анализа идей, позиций, концепций, 

предложенных в разных учебных пособиях, научных 

источниках; реферативных обзоров, сообщений и мини-

докладов, защиты электронных презентаций по 

творчеству поэтов и писателей Русского Зарубежья, а по 

целостному анализу произведений. 

 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения: 

 

№ Тема занятия 
Вид 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного обучения 

Кол-во 

часов 

1 

1.1. Исход русской 

интеллигенции из России. 

«Гнезда рассеяния». 

Основные культурные и 

печатные институты 

Русского Зарубежья. 

Лекция 

Лекция в технологии развития 

критического мышления, 

элементам с использованием 

компьютерных презентаций. 

 

2 

2 

1.3. Традиции русской 

классики в творчестве 

И.А.Бунина 

Лекция 

Проблемное изложение 

материала с элементами 

эвристической беседы и 

дискуссии, с использованием 

электронной презентации. 

2 

 
2.4. Русские «короли смеха» 

в эмиграции: 

Практиче

ское 
Защита электронных 

презентаций. Коллоквиум, 
1 
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А.Т.Аверченко, Тэффи, 

Дон-Аминадо 

занятие позиционная дискуссия. 

3 

3.4 Поэты Серебряного века 

в эмиграции. Творчество 

И.Северянина, 

М.Цветаевой, К.Бальмонта, 

Г.Иванова, Г.Адамовича, 

Д.Мережковского, 

З.Гиппиус 

Практиче

ское 

занятие 

Защита электронных 

презентаций. Коллоквиум, 

позиционная дискуссия. 
1 

Итого часов 6 
 

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вопросы теста к входному контролю: 

1. Как вы понимаете термин «Русское Зарубежье»? 

2. Когда и в связи с каким историческим событием в России возник феномен 

Русского Зарубежья? 

3. Чем отличаются произведения, написанные русскими писателями за границей 

(приведите примеры) от произведений, написанных русскими писателями Зарубежья в ХХ 

веке? 

4. Назовите известных вам писателей Русского Зарубежья и их произведения. 

5. Существует ли сейчас культура Русского Зарубежья? 

8.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль проводится по тестам, ответам на коллоквиумах по 

определенным темам и разделам дисциплины. Проверяются компетенции СПК-3 и ПК-5. 

Темы для докладов, сообщений и творческих работ. 

– Общая характеристика литературы русского зарубежья. 

– Литература русского зарубежья первой волны. 

– Литература русского зарубежья второй волны. 

– Литература русского зарубежья третьей волны. 

– Литература русского зарубежья четвертой волны. 

– Русская зарубежная философия и литературоведческая наука. 

– Эмигрантский период жизни и творчества И.А.Бунина. 

– Особенности художественного метода Г. Газданова. 

– Творчество И.С.Шмелева. 

– Творческий путь М.А.Осоргина. 

– Творческая индивидуальность В.В.Набокова. 

– Цветаева в эмиграции. 

– Творчество Б. Поплавского 

– Творчество Тэффи. 

– Традиции русской классической литературы в произведениях писателей-

эмигрантов первой волны. 

8.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Вопросы к экзамену 

1. Возникновение феномена Русского Зарубежья, его исторические, философские и 

культурные истоки, формирование, этапы развития.  

2. Эмигрантский период творчества Бунина. Роман "Жизнь Арсеньева" (1927-1952) 

как лирическое и автобиографическое повествование о судьбе поколения. 

3. История создания книги «Темные аллеи». Философия любви в книге Бунина 

"Темные аллеи". Смысл названия. Своеобразие образной системы. 
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4. Идеи и образы Достоевского в творчестве Ремизова. Осмысление судеб  России и 

русского народа в творчестве А.Ремизова периода эмиграции. 

5. Образ патриархальной России и христианские мотивы в романах И.С.Шмелева 

«Лето Господне» и «Богомолье». 

6. Роман М.Осоргина «Сивцев Вражек». Типологическая общность с романами 

М.А.Булгакова «Белая гвардия» и И.С.Шмелева «Солнце мертвых». 

7. Традиции русской классической литературы в повести М.Осоргина «Вольный 

каменщик». 

8. Роман Гайто Газданова «Вечер у Клер» как тип «неклассического романа». 

Традиции Достоевского в соединении детективного сюжета и философской глубины 

осмысления событий, материализация  идеи. 

9. Русские романы В.Набокова. Традиции и новаторство.  

10.  Традиции Достоевского  в романе В.Набокова «Приглашение на казнь». 

11.  Традиции русской классической литературы в поэзии В.Набокова в 

автобиографической прозе «Другие берега». 

12.  Бытописательство и аллегорическое изображение современности в творчестве 

А.Аверченко. Традиции М.Е. Салтыкова-Щедрина в рассказах писателя. 

13.  Развитие традиций русской юмористики в рассказах Тэффи. 

14.  Классическая традиция русского юмора в творчестве Дон-Аминадо. 

15.  Традиции поэзии Серебряного века в творчестве Б.Поплавского. 

16.  Саша Черный как «поэт некрасовской школы» (З.Гиппиус). 

17.  Творчество поэтов Серебряного века в эмиграции (по выбору). 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 1505 от 

21.11.2014 г. 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 

2018 г. № 126. 

 

Разработчик программы: 

д.ф.н., профессор О.Ю. Юрьева 
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