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Тема интегрированного занятия 

Поэзия Серебряного века 

Цели занятия 

Образовательная. Обобщить знания поэзии Серебряного века, 

полученные на уроках литературы и истории. 

Развивающая. Формировать коммуникативные, культурологические 

компетенции. Углубить представление учащихся о литературных 

направлениях – символизме, акмеизме, футуризме и новокрестьянской 

поэзии - на примере наиболее ярких стихотворений поэтов Серебряного века. 

Воспитательная. Воспитывать у учащихся культуру речи, 

внимательное отношение к  окружающим, эстетику, чувство собственного 

достоинства и коллективизм. Прививать любовь к литературе, искусству и 

истории. Воспитывать у учащихся интерес к культуре своей страны, 

эмоциональную отзывчивость на поэтическое слово, картину, чувство, 

выраженное в стихотворении. 

Студент должен 

Знать: 

- основные направления литературы Х1Х-ХХ вв., значение русской 

литературы в развитии русского и мирового литературного процесса, 

творчество писателей и поэтов различных периодов русской литературы. 

Уметь: 

- цитировать, доказывать, объяснять, делать выводы, организовывать 

текст композиционно, строить устное и письменное продуктивное 

высказывание, уметь анализировать художественное произведение, уметь 

выразить свое отношение к изученным произведениям. 

 

Тип занятия: урок-салон. 

Для проведения урока класс делится на три группы. Темы, над которыми 

будут работать группы, обозначены заранее, чтобы учащиеся смогли 

подготовить сообщения и принести дополнительную литературу, 

подготовить презентации. Темы для групповой работы: «Литература», 

«Искусство», «История». 

 

 

Средства обучения 

Презентации по теме «Серебряный век», раздаточный материал: глоссарий 

по теме, задания для самостоятельной работы в группах, музыкальное 

сопровождение 

Оборудование: мультимедийная установка, литературная выставка 

Междисциплинарные связи 

 

Литература: 

 Обзор русской поэзии начала XX века. 

Творчество символистов. 



Творчество акмеистов. 

Творчество футуристов. 

Очерк жизни и творчества В.В. Маяковского. Основные мотивы лирики. 

Литература 20-х годов XX века 

Общая характеристика литературы 20-х годов XX века. Очерк жизни и 

творчества А.А. Блока.  

Очерк жизни и творчества С.А. Есенина. Основные мотивы лирики. 

История 

Обществознание  

Методы обучения 

-проблемно-поисковый; 

-наглядный; 

-информационно-развивающий 

Место проведения: учебный кабинет 

Продолжительность занятия 90 минут 

Рекомендуемая литература 

Основная литература для студентов. 

Учебник по литературе, автор В.К. Сигов, М.И. Громова, М., 2010. 

Ломилина Н.И., Сигов В.К. Уроки словесности: Поэзия Серебряного века. 

М., 2000. 

А.Г. Соколов. Поэтические течения в русской литературе конца 19 – начала 

20 века. Хрестоматия. М., 1988. 

В. Агеносова. Русская литература «серебряного века». М., 1997. 

Литература для преподавателя. 
1. И.В. Егорова, Поурочные разработки по русской литературе 20 века. 

– М, «ВАКО», 2007 год. 

2. И.В. Золотарева, Т.И. Михайлова, Поурочные разработки по русской 

литературе 19 века.- М., «ВАКО», 2006 год. 

3. Литература: учеб. для ссузов / Под ред. В. К. Сигова.-М.:Дрофа,2009.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Буслакова Т.П. Русская литература XIX века: Учебный минимум для 

абитуриента. Учебное пособие.- М.: Высш. шк., 2001.- 574 с. 

2. Буслакова Т.П. Русская литература XX века: Учебный минимум для 

абитуриента. Учебное пособие.- М.: Высш. шк., 2001.- 414 с. 

3. Родин И.О. Все произведения школьной программы в кратком 

изложении: 11-й кл./ И.О. Родин, Т.М. Пименова.- М.: АСТ: Астрель, 2009. – 

685 с. 

4. Единый государственный экзамен 2010. Литература. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ. – М.: Интеллект – Центр, 2010. 

– 176 с. 

 

 



План проведения занятия 
№ п/п Основные этапы 

занятия 

Время мин. Методические указания 

1. Организационная часть 

Целевая установка 

1 мин. Проверка присутствия студентов на 

занятии. Подготовленность аудитории и 

студентов. Тема, цели и задачи занятия 

2. Мотивация. Начало 

работы литературного 

салона 

1 мин. Характеристика Серебряного века. 

Введение. 

3. Открытие 

литературного салона 

25 мин. Обобщение знаний по теме «Поэзия 

Серебряного века». Беседа студентов с 

элементами анализа лирических 

произведений. Выразительное чтение 

стихотворений поэтов. Сценарий. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

4. Релаксация.  2 мин. Исполнение студентами песни на стихи 

С. Есенина 

5. Слово ведущим: 

литератору и историку.  

15 мин. Расширение и углубление знаний по теме 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

6. Работа в группах 

Первая группа: 

Литераторы 

10 мин. Обобщение знаний по теме: 

«Модернистские направления в 

литературе: символизм, акмеизм, 

футуризм» ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

7. Вторая группа: 

Искусствоведы 

10 мин. Углубление знаний в области живописи, 

архитектуры и скульптуры Серебряного 

века. Модернизм в искусстве. 

Приложение 4 

8. Третья группа 

Историки 

10 мин. Работа с историческими документами. 

Осуществление связи развития 

литературы и искусства под влиянием 

исторического развития Российского 

государства.  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

9. Релаксация 4 мин. Прослушивание аудиозаписи романса на 

стихи М. Цветаевой. 

10. Рефлексия 8. мин. Составление синквейнов по группам 

  

11.  Подведение итогов 

занятия 

4 мин. Обратная связь.   

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТОВ 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на основные 

смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план-конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте только 

ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте 

условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками», 

подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи 

не забудьте вынести справочные данные на поля. 

10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ 

(для подготовки сообщений и практических работ) 

Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в 

самостоятельной работе, следует отметить электронные библиотеки, образовательные 

порталы, тематические сайты, библиографические базы данных, сайты периодических 

изданий. Для эффективного поиска в WWW студент должен уметь и знать: 

- чѐтко определять свои информационные потребности, необходимую ретроспективу 

информации, круг поисковых серверов, более качественно индексирующих нужную 

информацию, 

- правильно формулировать критерии поиска; 

- определять и разделять размещѐнную в сети Интернет информацию на три основные 

группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, 

материалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты); 

-давать оценку качества представленной информации, отделить действительно важные 

сведения от информационного шума; 

- давать оценки достоверности информации на основе различных признаков, по внешнему 

виду сайта, характеру подачи информации, еѐ организации; 

- студентам необходимо уметь еѐ анализировать, определять еѐ внутреннюю 

непротиворечивость. 

Запрещена передача другим пользователям информации, представляющей 

коммерческую или государственную тайну, распространять информацию, порочащую 

честь и достоинство граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об 

информации, информатизации и защите информации», Законом «О государственной 

тайне», Законом «Об авторском праве и смежных правах», статьями Конституции об 

охране личной тайны, статьями Гражданского кодекса и статьями Уголовного кодекса о 

преступлениях в сфере компьютерной информации. 



     При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный 

авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, 

студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 

авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических 

сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, его данные. Выполнены такие работы 

последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные 

статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций. На основе таких 

работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют 

автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 

разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, 

где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ очень низкое, 

поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с 

интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет – 

это ещѐ и огромная библиотека, где вы можете найти практически любой художественный 

текст. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование 

которых приветствуется. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

Эссе - прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объѐма со свободной 

композицией, изложенное в жанре критики, публицистики, свободной трактовки какой-

либо проблемы. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с педагогом). Цель написания эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться чѐтко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать выводы. 

Оформление эссе. 

1. Титульный лист. 

2. Введение: изложение обоснования выбора темы. Важно грамотно сформулировать 

вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе исследования. 

3. Основная часть: данная часть предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из 

имеющихся данных, позиций по проблеме. В зависимости от поставленного вопроса 

анализ проводится на основе следующих категорий: 

- причина - следствие; 

- общее - особенное; 

- форма - содержание; 

- часть - целое; 

- постоянство - изменчивость. 

4. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное материалом. 

Совершено необходимый способ построения эссе — использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения. 

Названия подзаголовков свидетельствуют о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

5. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области еѐ 

применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное 

авторское утверждение. Заключение может содержать такой важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание области применения исследования. 



Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе. 

Доказательство – это совокупность логических приѐмов обоснования истинности 

суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Структура 

доказательства: тезис – положение (суждение), которое требуется доказать; аргументы – 

категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. 

Классификация аргументов: 

1. Удостоверенные факты – фактический материал (или статистические данные). 

2. Определения – описание сущности понятий. 

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы. 

4. Вывод – мнение, основанное на анализе фактов. 

5. Оценочные суждения – мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или 

взглядах. 

Параметры оценки эссе. 

1.Понимание учащимися главной мысли задания и ее развитие в своей творческой работе. 

2.Убедительная аргументация своего мнения примерами и теоретическими обобщениями. 

3. Круг источников информации, использованный в эссе. 

4. Логическая стройность и завершѐнность рассуждений. 

5. Языковые и стилистические достоинства текста.         

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

Подготовка реферата. Согласно Словарю иностранных слов, реферат – это краткое 

изложение какой-либо научной работы, книги; доклад, основанный на обозрении 

литературных и других источников. В любом случае речь идет об изложении чужих 

трудов и чужих мыслей. Поэтому рекомендуется придерживаться следующих правил: 

1. В реферате обязательно должно иметься в наличии введение, в котором автор 

объясняет следующее: 

 почему он выбрал данную тему; 

 чем эта тема важна; 

 какие историки работали над этой темой, чем различаются их позиции; 

 какие источники информации использованы, их краткая характеристика. 

2. Основная  часть  реферата  должна быть поделена на пункты или разделы. 

3. В реферате  перечисляются источники информации, обязательно оформляются ссылки 

на них в тексте. 

4.        В реферате обязательно должно быть заключение, в котором, кроме общих итогов 

и выводов, присутствует и личное мнение автора реферата. 

5. В конце оформляется список использованной литературы. 

6. Объѐм реферата – 10 -15 листов (формат А 4). 

Критерии оценки:         

 соответствие нормам русского языка; 

 новизна исследования; 

 соответствие аргументов проблеме / теме; 

 соответствие структуры заданным стандартам. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ 

Композиция сочинения 
Композиция состоит из трех обязательных элементов: вступления, основной части и 

заключения. Отсутствие в сочинении одного из элементов композиции рассматривается 

как ошибка и учитывается при выставлении оценки. 

Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две части играют сходную 

роль в композиции сочинения. 



Функция вступления - ввести в тему, дать предварительные, общие сведения о той 

проблеме, которая стоит за предложенной темой. Задача заключения - подвести итог, 

обобщить сказанное, завершить текст, еще раз обратив внимание на самое главное. 

Наиболее распространенные недостатки при написании вступления и заключения: 

- изложение общих сведений, не имеющих прямого отношения к теме; 

- выражение собственного восторженного отношения к произведению или автору, своего 

желания быть похожим на автора или героя (в этом случае заключение наполнено 

восклицательными предложениями и походит на заклинание); 

- очень длинное, затянутое вступление. 

При написании вступления и заключения нужно руководствоваться соображениями 

здравого смысла и постоянно задавать себе вопросы: «Как то, что я пишу, относится к 

теме? С какой целью я все это пишу?» Следует помнить, что подобные вопросы задает 

себе и преподаватель, читая сочинение. 

Вступление не должно содержать все известные нам сведения об авторе и его 

произведении и начинаться «от сотворения мира». Вступление может вводить в тему и 

анализ произведения. Например, сочинение «Образ Катерины в пьесе «Гроза» А. 

Островского» начинается динамично: Катерина входит в пьесу с темой любви, сначала 

говорит о своей любви к свекрови, потом – к Варваре. Она любит всех, и сама нуждается 

в любви и ласке, но в "темном царстве" никто не может дать ей желаемое». 

Данное вступление можно расценить как удачное. Тема «Образ Катерины...» весьма 

объемна, требует анализа многих элементов пьесы: характера героини, ее мироощущения, 

отношений с окружающим миром, судьбы, трагического конца. Автор сочинения не 

тратит время на общие разговоры и с первой фразы переходит к анализу произведения: к 

первому появлению героини в тексте. Одновременно в первом предложении сочинения 

автор называет главные художественные темы, которые связаны с образом Катерины: 

тему христианской любви, тему одиночества, и задает основания для объяснения ее 

конфликта с людьми. 

Если в названии темы использованы литературоведческие термины, то есть смысл 

во вступлении сформулировать ваше понимание данных терминов. Это поможет вам 

отбирать материал для основной части, строго следуя собственной теоретической 

посылке. Такие темы, как «Символические образы в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание», «Образ Петра I в творчестве А. Пушкина», «Тема судьбы в 

романе М. Лермонтова «Герой нашего времени», можно разворачивать, исходя из 

собственной интерпретации понятия судьба и его составляющих, термина образ героя и 

его составляющих, терминов символ и символический образ. Так, например, термин образ 

героя предполагает анализ таких его составляющих, как характер, мировоззренческие 

характеристики, участие в сюжетной истории, отношения с другими героями, мнение 

других персонажей и автора, самое общее соотношение образа героя с концепцией 

произведения. 

Можно сформулировать во вступлении главный тезис, который вы намереваетесь 

развить, доказать в дальнейшем изложении. Сочинение на тему «Человек и 

государство» в «петербургской повести» А. Пушкина «Медный всадник» начинается 

подобным образом: «Судьба маленького человека в таком государстве, как неколебимая 

Россия, трагична. Государственная власть находится в постоянном конфликте со 

своими подданными и не снисходит к судьбе отдельного гражданина». 

Во вступлении может содержаться ответ на заданный в теме вопрос; может быть 

представлено ваше мнение, если в названии темы есть отсылка к мнению абитуриента; 

может быть дан факт из биографии автора литературного произведения или 

охарактеризована черта исторического периода, если эти сведения имеют важное 

значение для последующего анализа текста. 

Подведем итог: нет однотипного, идеального, образцового вступления, которое 

подходило бы к любой теме. Вступление, как и все сочинение, пишется индивидуально. 



 

Заканчивается сочинение заключением. 

Основное требование к заключению: оно не должно носить чисто формальный 

характер. Читающий сочинение преподаватель не должен сомневаться в его 

необходимости. Заключение должно быть органично связано с предыдущим изложением. 

В заключении иногда уместно дать обзор всех положений, которые вы осмыслили в 

основной части, особенно если тема требовала разнообразного материала или 

длинной цепочки доказательств. Как строится заключение в сочинении на тему «Тема 

судьбы в творчестве М. Лермонтова»: «В своем сочинении я постарался показать 

многозначность понятия «судьба» в творчестве М. Лермонтова. Судьба России, 

отношение писателя к Богу и древнему религиозному понятию «судьба», изменение этого 

отношения со временем – все эти стороны я старался охватить в своей работе». 

Некоторые темы предполагают возможную перекличку исторических эпох: какие-то 

десятилетия XIX века могут ассоциироваться с современностью. Тогда закономерным 

будет выглядеть в заключении обращение через проблематику литературного 

произведения к современной действительности. Например, сочинение «Отцы и дети в 

романе И. Тургенева «Отцы и дети»» может заканчиваться таким суждением: «Идеальные 

отношения между поколениями в представлении И. Тургенева таковы: «дети» 

продвигают жизнь вперед, развивают новые идеи, осуществляют прогресс, давая 

обществу «новое слово». Отцы, обращаясь мыслью к своей молодости, снисходительны к 

детям, оставляют высокомерное желание учить и, сохраняя любознательность, 

свойственную молодости, интересуются новыми идеями. Мне кажется, что сейчас в 

России существует та же проблема - конфликт поколений. «Дети» отрицают 

жизненные идеалы «отцов», выросших при социализме и строивших коммунизм, «отцы» 

не понимают «детей», выросших при демократии. Нам всем надо быть терпимыми и 

идти на компромисс». 

В заключении может быть выражено личное отношение пишущего к произведению, 

его героям, проблеме. Оно должно быть изложено корректно, без аффектации, 

чрезмерных восторженных оценок, иметь четко выраженный определенный смысл, 

должно быть подготовлено материалом основной части. В противном случае от 

высказывания своего мнения следует воздержаться. 

Основная часть сочинения представляет собой анализ литературного произведения в 

аспекте, заданном темой.  

Главное, чего следует избегать при написании основной части, – это пересказа 

литературного произведения.Пересказ сюжетной истории вместо истолкования темы, 

подкрепленного отсылками к соответствующим эпизодам произведения, является 

недостатком содержания произведения и приводит к снижению оценки. 

Второй распространенный недостаток основной части – это уход от темы или 

незаметная для самого пишущего подмена темы, предложенной на экзамене. Чтобы 

избежать подобного недоразумения, надо внимательно осмыслить выбранную вами тему 

и ни на минуту не упускать ее из виду. 
 


