
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-

вью, к познанию себя: 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоин-

ства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную по-

зицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентич-

ности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общ-

ности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отече-

ству, его защите;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведе-

ния на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной де-

ятельности; 



 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), ин-

териоризация традиционных семейных ценностей.  

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 Метапредметные результаты : 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по ко-

торым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея-

тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображе-

ниях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных за-

дач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-

жения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-

ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб-

ные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представ-

ления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в ин-

формационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отно-

шении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 



поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подби-

рать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использовани-

ем адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

10 класс 

- объяснять на примерах роль литературы как искусства слова и ее место в 

культуре страны и народа; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь литературы с другими видами 

искусства; 

- понимать образную природу словесного искусства; 

- владеть теоретико-литературными понятиями, способствующими более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений;  

уверенно использовать литературную терминологию и символику 

(художественный образ, содержание и форма, художественный вымысел, фантастика, 

историко-литературный процесс, литературные направления и течения - классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм; литературные роды - эпос, лирика, драма; жанры 

литературы – роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча, поэма, баллада, 

лирическое стихотворении, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет, комедия, трагедия, 

драма; авторская позиция, тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог, лирическое отступление, конфликт, автор-

повествователь, образ автора, персонаж, характер, тип, лирический герой, система 

образов; деталь, символ; психологизм, народность, историзм; трагическое и комическое, 

сатира, юмор, гротеск, ирония, сарказм; изобразительно - выразительные средства в 

художественном произведении - сравнение, эпитет, метафора, метонимия, гипербола, 

аллегория; стиль, проза и поэзия, системы стихосложения, стихотворные размеры : хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест; ритм, рифма, строфа; литературная критика); 

- использовать информацию об историко-литературных процессах при анализе 

содержания литературных произведений; 



- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

художественного анализа и формы научного познания; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- владеть различными приемами изучения художественного текста как при 

групповом анализе, так и при самостоятельном чтении; 

- отчетливо представлять роль и место изученного художественного 

произведения в литературном процессе, а также его судьбу в читательской практике; 

- сопоставлять литературные факты и явления; выделять авторскую позицию в 

произведении; формулировать собственную позицию по отношению к информации, 

получаемой из разных источников; выражать своё отношение к прочитанному в форме 

письменного высказывания на литературную тему; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать и анализировать предложенный текст в его жанрово-родовой 

специфике; 

- владеть приёмами анализа лирических, художественных и публицистических 

произведений на основе теории, полученной на интерактивном видео-уроке (выделять 

смысловые части художественного текста, формулировать тему, идею, проблематику 

произведения, давать характеристику героев; характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль изобразительно-выразительных средств в произведении); 

- анализировать и интерпретировать представленное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) художественного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 

произведению; 

- характеризовать системную связь между основополагающими литературными 

понятиями в контексте межпредметных связей; 

Выпускник научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в каче-

стве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержа-

щиеся в нем смыслы и подтексты); 



- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность худо-

жественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художествен-

ном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать 

их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произ-

ведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эсте-

тическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и кон-

цовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, откры-

тым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев тре-

буется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или со-

здавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демон-

стрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культур-

но-исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб-

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с ис-

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических доку-

ментов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-

тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивиду-

альности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 



- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художе-

ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпрети-

руется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

-об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

-о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

-имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 



Содержание учебного предмета «Литература» 

 

10 класс 

 Русская литература первой половины XIX века Русская литература XIX века в 

контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы 19 века. 

 

Русская литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины 

XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и жур-

налистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее об-

ращенность к реалиям современной жизни. Достижения в области науки и культуры. Основ-

ные тенденции в развитии реалистической литературы. Аналитический характер русской 

прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовер-

шенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в 

русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература 

и ее мировое признание. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество (обзор.) Роман «Отцы и дети». Духовный кон-

фликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между 

поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации рус-

ского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. 
Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Чер-

ты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее ме-

сто в общей проблематике произведения. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургене-

ва. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе. («Ба-

заров» Д.И. Писарева).  

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной психологии» в изобра-

жении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и дети»; И. 

С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); 

музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н.Г. Чернышевский  

Роман «Что делать?» как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». Социальная и 

нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и 

смерти. 

«Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к Об-

ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зер-

кале критики («Что такое обломовщина?» Н.А. Добролюбова, «Обломов» Д.И. Писаре-

ва). Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, 

как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика. 



А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. Наслед-

ник Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя. Создатель русского сценического ре-

пертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нрав-

ственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, 

ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития дей-

ствия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Об-

раз города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно- поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравствен-

ная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика 

пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А.Н. Остров-

ский в критике («Луч света и темном царстве» Н.А. Добролюбова). Пьеса «Бесприданни-

ца». Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. Поэтика пьесы. Бо-

гатство речевой характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. 

Опорные понятия: драма, драматический конфликт, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной фразеологии; тради-

ции отечественной драматургии в творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. И. Фонвизина, А. С. 

Грибоедова, Н. В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А. Н. 

Островского. 

Для самостоятельного чтения: «Доходное место». 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Прозаизация лирики, усиление роли 

сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и буду-

щее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, 

рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира 

Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и 

бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтиче-

ский язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформен-

ная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. 
Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасов-

ском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме 

Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. Фольк-

лорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. Стихотворения: «В дороге», 

«Поэт и гражданин», «Родина», «Пророк. «Мы с тобой бестолковые люди..», «О Муза! Я 

у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка» « 

Накануне светлого праздника». Понятие о народности искусства. Теория литературы: 

Фольклоризм художественной литературы. 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние 

человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществи-

мость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-

реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Ос-

новной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и 

масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или фило-

софской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). 

Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Нам не дано 

предугадать…», «Не то, что мните вы, природа…», «О, как убийственно мы любим...», 

«Певучесть есть в морских волнах…», «Умом Россию не понять…», «Silentium!» «День и 

ночь», «Есть в осени первоначальной…», «Еще в полях белеет снег…», 

«Предопределение», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан», «Эти бедные селенья…»  

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 



Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в стихотво-

рениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; роль архаизмов в 

тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. Тютчева. 

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. Тютчева (С. И. 

Танеев, С. В. Рахманинов и др.). 

А.А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). Двойственность личности и судьбы Фета-

поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 

Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и 

умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафори-

ческий язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. 

Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворе-

ния: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Шепот, робкое дыха-

нье…», «Это утро, радость эта…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Я тебе ничего не 

скажу…» , «На стоге сена ночью южной…», «Одним толчком согнать ладью живую…». 

и др.  

 Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, лирический образ-

переживание. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. Фета; традиции 

русской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и поэты радикально-

демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета. 

Теория литературы: Композиция лирического стихотворения 

А.К. Толстой Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, 

родимый край...», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость 

случай…». Основные темы, мотивы и образы творчества А.К. Толстого  

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; А. К. Толстой и 

братья Жемчужниковы; сатирические приёмы в творчестве А. К. Толстого и М. Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. К. Толстого; роман-

сы П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество писателя. Замысел, история со-

здания, жанр и композиция романа «История одного города» Тема народного счастья в 

русской литературе разных эпох. «История одного города» — ключевое художественное 

произведение писателя. Сатирико- гротесковая хроника, изображающая смену градона-

чальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как нацио-

нальная отрицательная черта.  

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония, эзопов язык, 

жанр памфлета. 
Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М. Е. Салтыкова-

Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д. И. Фонвизина и 

Н. В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. С. Карасёв, М. С. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Сказки для детей изрядного возраста». 

 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. (обзор). Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и сред-

ства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жесто-



ких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Расколь-

никова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в реше-

нии философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как сред-

ство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания 

Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.  

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многоголосие), герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и наказа-

ния»; творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы 

и образы русской классики в романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербур-

га, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. Достоевского; роман «Преступление и наказание» в 

театре и кино (постановки Ю. А. Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. Гинкаса, Л. А. Кулиджано-

ва, А. Н. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман «Идиот». 

 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество (обзор). «Война и мир» — вершина творчества 

Л.Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как 

объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократи-

ческие устремления русской патриархальной демократии. Соединение народа как «тела» 

нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной независи-

мости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их 

судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально- интуитивное осмыс-

ление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Тол-

стого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона 

Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог 

как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно- этических и эстети-

ческих взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его 

влияние на русскую и мировую литературу.  
Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. 

Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война и мир»; 

Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмыс-

ление в романе Л. Н. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских 

классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты 

Л. Н. Толстого (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. Нестеров), иллюстрации к роману 

«Война и мир» (М. С. Башилов, Л. О. Пастернак, П. М. Боклевский, В. А. Серов, Д. А. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: роман «Анна Каренина». 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). Бытовые повести и жанр «русской но-

веллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Соединение святости и греховности, наив-

ности и душевной глубины в русском национальном характере. Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа. Самобытные характеры и необычные судь-

бы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость 

— основные мотивы повествования . 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. С. 

Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённый ангел». 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество (обзор). Сотрудничество в юмористических жур-

налах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изоб-



ражения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско-

психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и иде-

ального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» суще-

ствование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы: «Тоска», 

«Спать хочется», «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Дама с собачкой», «Попрыгунья» 

Комедия «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как 

прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль 

фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного насле-

дия Чехова для русской и мировой литературы. Стиль Чехова-рассказчика: открытые фи-

налы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Компози-

ция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание 

лирики и комизма. Понятие о лирической комедии  

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, символическая де-

таль. 

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; А. П. Чехов и Л. 

Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях А. П. Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» (постановки К. С. 

Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Дядя Ваня». 

Мировая литература 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Постановка в литературе XIX века ост-

рых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нрав-

ственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

Ф. Стендаль «Красное и черное», «Пармская обитель» (обзор) 

О. Бальзак Романы «Гобсек», «Шагреневая кожа» (обзор) 

Г. Ибсен «Кукольный дом», Б. Шоу «Пигмалион» (обзор) «Кукольный дом». Проблема соци-

ального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Мораль естественная и мо-

раль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и психологическая 

драма. 

Ги де Мопассан «Ожерелье» (обзор) Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных 

земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них зна-

чительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра но-

веллы. 

Литература народов России  

Р. Гамзатов. Поэмы 

 М. Джалиль. Лирика. 

 

Родная (региональная)литература 

Литература Республики Коми 

Изображение картин природы коми края во все времена года (С.Попов, А.Ванеев, А. По-

пов, Е. Рочев, И. Торопов) 

Н.М. Дьяконов. «Свадьба с приданым». Творческая история и экранная судьба комедии 

Э.И.Г. Торопов Повесть. «Не стреляйте в медведя дважды». Экологическая проблемати-

ка. Человек и родная природа. 



А.Размыслов. «Сегодня солнце видеть я хотел». Состояние тоски и грусти лирического 

героя. 

11 класс 

Русская литература начала XX века. 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драма-

тических коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических тра-

диций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (раз- деление на советскую 

и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. «Носталь-

гия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. 

Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий 

и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реал истические традиции и модернист-

ские искания в литературе и искусстве. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, реализм, модернизм, декаданс 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

 

Реализм начала XX века  

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Стихотворения «Вечер», «Дурман», «И цветы ,и 

трава, и колосья..», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора....».Живописность, напев-

ность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая 

связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыха-

ние», «Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических вос-

поминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». 

Мотивы ускользающей красоты, пре одоления суетного в стихии вечности. Тема России, 

ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке бунинских 

рассказов; И. А. Бунин и М. Горький; Л. Н. Толстой о творчестве И. А. Бунина; влияние реализма 

И. С. Тургенева и А. П. Чехова на бунинскую прозу. 

Для самостоятельного чтения: «Деревня», «Суходол», «Танька» 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Повести «Олеся», «Поединок». Колорит пове-

сти. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 

(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «прав-

ды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. Рассказ «Грана-

товый браслет», «Суламифь». Нравственно-философский смысл истории о «невозмож-

ной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в пси-

хологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; 

повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Largo Appassionato (к 

рассказу «Гранатовый браслет»). 



Для самостоятельного чтения: повесть «Молох». 

М. Горький 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как об-

разно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта 

драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в драме, социально-

философская драма, легендарно-романтический герой. 

Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции романтизма в раннем 

творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Ф. Анненский о драма-

тургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход»; повесть 

«Фома Гордеев». 

 

Модернизм конца XIX – ХХ века 

Серебряный век русской поэзии 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художествен-

ные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 

самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в рус-

ской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского «культурного ренессанса». 

Символизм и русские поэты-символисты  

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. Фофанова, К. К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной вы-

разительности. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брю-

сов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; поэтические от-

крытия А. А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В. Э. Борисов-Мусатов, М. А. Врубель, К. 

С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А. Н. Скрябин). 

 

Поэзия В. Я. Брюсова И К. Д. Бальмонта. 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют символистов. 

Стихотворения В. Я. Брюсова: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи 

природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной язык». «Юному по-

эту», «Я». Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. «Элементар-

ные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. Стихотворения: «Безглагольность», «Будем 

как солнце, Забудем о том...» «Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн томленья», «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Я – изысканность русской медлительной речи...». 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 

Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К. Д. Бальмонта. 

 

А. А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы…», «Девушка пела в церковном хоре», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На же-

лезной дороге», «О, я хочу безумно жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лени-

во…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 



Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеаль-

ных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. 

Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Осо-

бенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме «Двенадцать». Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и хри-

стианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; черты философии и поэтики 

В. С. Соловьёва в лирике А. А. Блока; творческие связи А. А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. А. Блока и живопись М. А. Врубеля; А. А. Блок и Ю. П. Анненков 

— первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Фабрика», «Русь», «Коршун», поэма «Соловьи-

ный сад». 

 

«Преодолевшие символизм» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и 

его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьян-

ских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. 

Взаимовлияние символизма и реализма.  

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

Н. С. Гумилев 

Стихотворения: «Андрей Рублев» ,«Слово», «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чув-

ство»,»Я и вы» . 

Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмбле-

ма гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н. С. Гумилёва. Те-

ма истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н. С. Гумилёва; полемика Н. 

С. Гумилёва и А. А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н. С. Гумилёва 

(«Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н. С. Гумилёва и живопись П. Гогена; рисунки Н. С. Гумилёва. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире железном…», «Вось-

мистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

 

А. А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Сжала руки под тёмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в 

тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачён…», «Мужество», «Родная земля» и др. 

по выбору.  

Поэма «Реквием». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А. А. Ахматовой. Тема творчества и раз-

мышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной 

лирике А. А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. Монументаль-

ность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающе-

го народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти 

и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А. А. Ахматовой; А. А. Ахмато-

ва и Н. С. Гумилёв; творческий диалог А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой; стихи А. А. Ахмато-

вой об А. С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. А. Ахматовой в живописи (К. С. Петров-Водкин, Ю. П. Аннен-

ков, А. Модильяни, Н. И. Альтман и др.); «Реквием» А. А. Ахматовой и Requiem В. А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как вдова…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», «Сероглазый 

король», «Приморский сонет»; «Поэма без героя» 



 

В. В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», 

«Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). 
Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в 

лирике поэта. Тема «художник и революция», её образное воплощение в лирике 

поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной 

формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная ос-

нова поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма 

«Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Маяковского; библейские мотивы в поэзии 

В. В. Маяковского; цикл стихов М. И. Цветаевой, посвящённый В. В. Маяковскому; литературные 

пародии на лирику В. В. Маяковского (А. Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. С. Ма-

левич, М. Ф. Ларионов, И. И. Машков и др.); В. В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по ар-

мии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

 

М. И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «По-

пытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Молитва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Бло-

ку» («Имя твоё — птица в руке…») . 

Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, её поэтического темперамента. Поэзия М. И. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максималь-

ное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «со-

бирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, об-

разно-стилистическое своеобразие её поэзии. 

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность (прерывистость) 

стиха. 

Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика (звукоподражание, фонетическая ва-

риативность слова, фонетическая трансформация); пушкинская тема в творчестве М. И. Цветае-

вой; посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахма-

товой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. И. Цветаевой (автобиографи-

ческий очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов — как 

семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Откуда 

такая нежность», «Попытка ревности». 

 

Литература советского времени  

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публи-

цистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В. 

В. Розанова, «Окаянные дни» И. А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о 

России» И. Г. Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, 

конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнёзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. 

А. Бунина, И. С. Шмелёва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. Цветаевой, А. Т. 

Аверченко и др.). 



Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. А. Фурманова, 

«Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. Шолохова, «Сорок 

первый» Б. А. Лавренёва и др.). 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострённость новел-

листического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским подтекстом в 

романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, конструк-

тивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в 1920-е годы. 

 

Е. И. Замятин 

Роман «Мы».  

Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип сознания граждан Единого Государства. 

Герой антиутопии; центральный конфликт романа. Прогностическая сила романа. Развенчание 

идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». 

Опорные понятия: антиутопия. 

Внутрипредметные связи: утопия и антиутопия, развитие жанра антиутопии, романы Е. И. Замя-

тина «Мы» и А. П. Платонова «Чевенгур», книга Дж. Оруэлла «1984». 

 

С. А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Выткался на озере 

алый свет зари…», «Письмо матери», «Песнь о собаке», «Не бродить, не мять в кустах багря-

ных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу 

Божью…», «В том краю, где жёлтая крапива…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике 

поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в по-

эзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как 

основные черты есенинской поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», её нравственно-

философская проблематика. 

Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С. А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С. А. Есенина; С. А. Есенин и А. А. Блок; творческая 

полемика С. А. Есенина и В. В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С. А. Есенина. 

Межпредметные связи: С. А. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. В. Свиридова, З. И. 

Левиной, В. Н. Липатова, В. Ф. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения « «Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», «О 

красном вечере задумалась дорога…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…»; поэмы «Чёрный человек», «Сорокоуст» 

 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оп-

тимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и М. В. 

Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. 

А. Светлова, А. А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. Гладкова, 

«Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперёд!» В. П. Катаева, «Люди 

из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая заострён-

ность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. Шолохова «Поднятая це-

лина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 



Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. Бунина, 

Б. К. Зайцева, И. С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г. В. Ива-

нова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др. 

А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Проблемы народа и власти, личности и истории в художе-

ственной концепции автора.  

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, историко-

биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, «петровская» 

тема в произведениях М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др.; 

исторические источники романа «Пётр Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьё- 

ва и др.). 

 

О. Э. Мандельштам Стихотворения: «Бессоница. Гомер. Тугие паруса», «Мы живем под собою 

не чуя страны..», «Notre Dame», «За гремучую доблесть грядущих веков…» 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез», «Сумерки свободы…», и др. 

Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. Ман-

дельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное 

мастерство поэта. 

 

Б. Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Быть знаменитым некрасиво…», «Снег 

идёт», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти…», «Определение 

поэзии», «Марбрург» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. Неразрывность связи че-

ловека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концеп-

ции Б. Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем 

творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б. Л. Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из произведений поэта; 

Б. Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике по-

эта; Б. Л. Пастернак и В. В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л. О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. 

Л. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Красавица моя ,вся стать…», «Про эти стихи», 

«Любить иных — тяжёлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; роман «Доктор Живаго» 

 

М. А. Булгаков 

Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философ-

ской проблематикой. Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно-композиционной 

системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяво-

лиада» М. А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Ма-

стера и Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. А. Булгакова; традиции мировой ли-

тературы в «Мастере и Маргарите» (И. В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; М. А. Булгаков и 

театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; музыкальные реминис-

ценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Зойкина квартира», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 

А. П. Платонов . 

Роман «Котлован»(обзор).Повесть «Сокровенный человек». 

Оригинальность, самобытность художественного мира А. П. Платонова. Тип платоновского героя 

— мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в 

прозе А. П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктри-

ной «всеобщего счастья».  

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. 



Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. П. Платонова и Е. И. Замятина. 

Межпредметные связи: проза А. П. Платонова и живопись П. Н. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Река Потудань», «Мусорный ветер»,  

М. А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины 

жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общена-

родной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских обра-

зов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова, отражение в нём традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в пробле-

матике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль 

народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской 

войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском повествовании; исторические источ-

ники романа «Тихий Дон» (книги В. Ф. Владимировой, А. А. Френкеля, М. Н. Корчина 

и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Г. Корольков, О. Г. Верейский, Ю. П. Ребров) 

и киноверсиях (к/ф реж. И. К. Правова и О. И. Преображенской (1930), С. А. Герасимова (1958), 

С. В. Урсуляка (2015). 

 

В. В. Набоков 

Рассказ «Облако, озеро, башня». 

Феномен двуязычия и его влияние на стилистику Набокова. Своеобразие художественного мира 

писателя. Гносеологическая проблематика его произведений. Герои Набокова. 

Опорные понятия: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, образ автора, «элитарная проза», 

«метафорический аллегоризм». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Весна в Фиальте», роман «Машенька» 

Литература периода Великой Отечественной войны 

 Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времён 

войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. Ошанина, 

Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Му-

сы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. Г. Антокольского, 

«Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» как вер-

шинное произведение времён войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге 

про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. Пано-

вой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. Полевого, «Судьба 

человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянов 

А. Т. Твардовский 

Стихотворения: «В тот день, когда закончилась война…», «Дробится рваный цоколь монумен-

та…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Вся суть в одном единственном заве-

те», « Я знаю , никакой моей вины…» и др. по выбору. 

Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» 

как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испыта-

ний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики 

поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего 

в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота по-

зиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 



Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; некрасовские традиции в лири-

ке А. Т. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в журнале «Новый мир»: 

документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских мете-

лей…», «Полночь в моё городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль». 

 

Литература 50-80 годов  

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. А. 

Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. 

Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер 

взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. Ро-

зова, В. П. Аксёнова, А. И. Солженицына и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. Д. Во-

робьёва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. Со-

лоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др.  

Нравственно-философская проблематика прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Макани-

на, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. Чиви-

лихина.  

«Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург,О. В. Волкова, А. В. Жигулина. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня, «де-

ревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве. 

 

 

А. И. Солженицын 

 Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». Яр-

кость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость 

души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в 

стилистике повести. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника. 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык «нут-

ряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: повесть «Раковый корпус». 

 

В. Т. Шаламов 

Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин», «Последний бой 

майора Пугачева». 

Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в условиях абсолютной 

несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах писателя. Полемика с Ф. М. Достоевским и 

А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни человека.  

Притчевое начало малой прозы писателя. 

Опорные понятия: притча, «лагерная проза». 

 

Проза второй половины ХХ века 

В. М. Шукшин 

Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую», «Чудик», «Крепкий мужик», «Сапожки», «Танцую-

щий Шива». 

 Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах 

писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герои-чудики,языковая пародийность. 



Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения «деревенской прозы» (В. Г. 

Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В. М. Шукшина (к/ф «Жи-

вёт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: киноповесть «Калина красная». 

 

В. П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба».  

Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный 

пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм 

позднего творчества В. П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений 

писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. П. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В. П. Астафьева. 

Для самостоятельного чтения: повести «Веселый солдат», «Пастух и пастушка» 

 

В. Г. Распутин 

Повести: «Деньги для Марии», «Прощание с Матёрой». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального 

космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности психологи-

ческого анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф. М. Достоевского «Преступле-

ние и наказание» и повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз распутинских ге-

роев; экранизация повестей «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Живи и помни»  

Поэзия второй половины XX века 

Поэтическая «оттепель» 

«Громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождествен-

ского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. 

 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. Галича, 

Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачёва. 

 

Н. М. Рубцов 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В гор-

нице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и родного 

очага. Одухотворённая красота природы в лирике. Задушевность и музыкальность поэтического 

слова Н. М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. М. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. М. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзо-

ва, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

 

И. А. Бродский 

Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие Анны Ахмато-

вой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. Своеобразие ви-

дения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. Особенности звуковой орга-

низации поэтического текста. Значение культурных реминисценций. Философичность поэзии 

Бродского. 

 



Драматургия второй половины ХХ века 
Развитие социально-психологической драмы. Театр А. Н. Арбузова («Иркутская история», «Мой 

бедный Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): обращение к общечеловеческим 

темам любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, неординарным ситуациям и 
характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. 

Использование условных приемов. 

Психологический театр В. С. Розова («Вечно живые», «В поисках радости», «В день свадьбы», 

«Гнездо глухаря») и А. В. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анек-

доты», «Прошлым летом в Чулимске»). 

Философичность образно-художественной мысли, острота социальной и нравственной проблема-

тики. Сопряжение водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы.  

 

А. В. Вампилов 

Пьеса «Утиная охота». 

Драма несостоявшейся жизни в пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие («монодрама»). Роль 

ретроспекции в композиции пьесы. Смысл названия. Роль символических деталей. Женские ха-

рактеры и проблема авторского идеала. 

 

Современный литературный процесс  

 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экс-

пансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших проявле-

ниях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. Полякова и 

др.  

Новейшая проза Л. С. Петрушевской,С. Е. Каледина, В. П. Аксёнова, А. А. Проханова, В. П. Аста- 

фьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. С. Маканина, З. Прилепи-

на, Л. Е. Улицкой,Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «ар-

тистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т. п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпа-

дение из исторического времени.  

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, её «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной прозы и поэ-

зии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры.  

 

Мировая литература 

 

Обзор зарубежной литературы XX века 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопо-

знания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реа-

лизм и модернизм.  

 

Э .М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования.  

 

Д.Оруэл. Роман «1984» 

Э. Хемингуэй 

Повесть «Старик и море»  

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантья-

го. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хе-

мингуэя.  

 

Литература народов России 

 



Р. Гамзатов. Лирика. «Мой Дагестан», «Год моего рождения» 

М. Джалиль. Лирика. «Моабитские тетради». 

 

Родная (Региональная) литература 

Литература Республики Коми 

Литература Республики Коми20-30-х годов 20 века (В.Чисталёв, В.Савин, К.Жаков).  

Первый коми роман. В.Юхнин. «Алая лента». 

Драма Г.Юшкова «Начальство». Сложные характеры героев. 

Проза 50-80 годов 20 века (творчество Г.Юшкова, И.Торопова, Б.Шахова, Н. Куратовой) 

Драматургия (В.Савин и коми театр. Н.Дьяконов) 

Современная литература Республики Коми  

 



 

Тематическое планирование 

Год обучения 1 

 (10 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела 

Количество часов 

Виды деятельности 
На изу-

чение 

темы 

Из них на 

практическую 

часть 

к/р р/р ЭКС 

1 Русская литература 

первой полови-

ны XIX века. 

2    знать характерные особенно-

сти эпохи; основные этапы 

развития литературы: 

объяснять на конкретных 

примерах роль и место рус-

ской литературы в контексте 

мировой литературы. 

2 Русская литература 

второй половины 

XIX века 

94 4 10  уметь анализировать драма-

тическое произведение в 

единстве содержания и фор-

мы; 

давать определение поня-

тий: ремарка, драма, кон-

фликт; 

создавать сочинение-

рассуждение проблемного 

характера; обосновывать 

свое высказывание. осу-

ществлять словесное рисо-

вание, аргументированно от-

вечать на вопросы проблем-

ного характера; давать раз-

вернутый ответ на вопрос; 

выделять основные темы и 

идеи произведения; 

давать развернутые ответы 

на вопросы; 

анализировать жанрово-

родовой выбор автора; 

выделять основные темы 

и идеи произведения; 

3 Литература народов 

России  

1     аргументированно отвечать 

на вопросы проблемного ха-

рактера; давать развернутый 

ответ на вопрос; 

выделять основные темы 

и идеи произведения; 

4 Мировая литература 3     аргументированно отвечать 

на вопросы проблемного ха-

рактера; давать развернутый 

ответ на вопрос; 



выделять основные темы и 

идеи произведения; 

 

5 Родная (региональ-

ная) литература. 

Литература Респуб-

лики Коми 

5 1  5 аргументированно отве-

чать на вопросы проблемно-

го характера; давать развер-

нутый ответ на вопрос; 

выделять основные темы 

и идеи произведения; 

 

Тематическое планирование 

Год обучения 2 

 (11 класс) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество часов 

Виды деятельности 
На изу-

чение 

темы 

Из них на 

практическую 

часть 

к/р р/р ЭКС 

1 
Русская литера-

тура начала XX 

века. 

92 5 8  знать характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы: 

объяснять на конкретных приме-

рах роль и место русской литера-

туры в контексте мировой лите-

ратуры. 

уметь анализировать драматиче-

ское произведение в единстве 

содержания и формы; 

давать определение понятий: 

ремарка, драма, конфликт; 

создавать сочинение-

рассуждение проблемного харак-

тера; обосновывать свое выска-

зывание. осуществлять словесное 

рисование, аргументированно 

отвечать на вопросы проблемно-

го характера; давать развернутый 

ответ на вопрос; 

выделять основные темы и идеи 

произведения; 

анализировать жанрово-родовой 

выбор автора; 

 Литература пери-

ода Великой Оте-

чественной вой-

ны 

    

 Проза второй по-

ловины ХХ века 

    

 Драматургия вто-

рой половины ХХ 

века 

    

 Современный  

литературный 

процесс  

    

2 
Мировая литера-

тура 

3    выделять основные темы и идеи 

произведения; 

аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера; 

давать развернутый ответ на во-

прос; 

 

3 
Литература наро-

1    выделять основные темы и 



дов России  идеи произведения; 

 аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера; 

давать развернутый ответ на во-

прос; 

  4 Родная (регио-

нальная) 

 Литература. Ли-

тература Респуб-

лики Коми 

6 1  6 анализировать художественные 

произведения; 

давать развернутый ответ на во-

прос; 
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