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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета   «Литература» 

Личностные результаты отражают:  

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

-гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 



использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Литература» на 

базовом   уровне  отражают: 

-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

-знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

-сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

-овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Литература» на 

углубленном   уровне  включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 



-сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

-сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

-владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

-владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

-сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

-владение различными приемами редактирования текстов; 

-сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

-понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

-владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

-сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

-владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

-умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

-сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

 

Выпускники научатся 

На базовом уровне На углубленном уровне 

-демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

-демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, 

обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 

 

-в устной и письменной форме обобщать и 

анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

-обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся 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 художественного мира 

-в устной и письменной форме 

анализировать: 

-конкретные произведения с 

использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

-конкретные произведения во взаимосвязи с 

другими видами искусства (театром, кино и 

др.) и отраслями знания (историей, 

философией, педагогикой, психологией и 

др.); 

-несколько различных интерпретаций 

эпического, драматического или 

лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, 

как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

 



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 художественном 

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 

произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует 

формированию  его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного 

зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым 

финалом);  

-анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется 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 

создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и 

культурно- исторической эпохе (периоду); 

-выполнять проектные работы в сфере 

литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

-ориентироваться в историко-литературном 

процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

-понятие об основных литературных 

направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять 

наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном 

тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например,  о 

полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» 

поэзии и др.); 

-знание имен и творческих биографий 

наиболее известных писателей, критиков, 



литературных героев, а также названий 

самых значительных произведений; 

-представление о значимости и 

актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

-знания об истории создания изучаемых 

произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в 

исторической динамике; 

 

 -обобщать и анализировать свой 

читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 

-давать развернутые ответы на вопросы с 

использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной 

критики, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира 

произведения на разных его уровнях в их 

единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и 

культурно- исторической эпохе (периоду); 

 

 -осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

-выполнять проектные и исследовательские 

литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, 

методы и планируемые результаты; 

-давать историко-культурный комментарий 

к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

-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 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

-опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

-пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

-принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и  др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

 

III. Содержание учебного предмета (базовый уровень) 

10 класс 

Литература реализма  

Основные историко-литературные сведения   

Русская литература и русская история XIX в. в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX в. Нравственные устои и быт разных слоёв 

русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и 

общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Формирование реализма как новой 

ступени познания и художественного освоения мира и человека. Природное и социальное в 

человеке. Объективная истина и субъективная правда. Проблема идеала, социального 

обустройства и нравственного самосовершенствования человека в литературе реализма. 

Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики. 

Расцвет русского романа. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального 

театра. Становление литературного языка.  

А.Н. Островский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма  «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ 

города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Катерина и Кабаниха как два нравственных 

полюса народной жизни. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра.  

Пьеса «Бесприданница» (обзор). Быт и нравы русской провинции.   

И.А. Гончаров 
Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль 



в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон 

Обломова ». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в су-

дьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике 

(Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Роман «Обыкновенная история» (обзор). 

И.С. Тургенев 
Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Отцы и дети».  

Творческая история романа. Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи, 

общественно-политической ситуации в России. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в 

общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. . 

«Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. 

Базаров в ряду других образов русской литературы. Русская критика о романе и его герое 

(статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).  

«Дворянское гнездо» (обзор). 

Н.А. Некрасов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы 

с тобой бестолковые люди...».  

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Пред-

ставители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия 

народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема 

женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском 

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. 

Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Умом Россию не понять...», 

«К. Б.» ( «Я встретил вас...»),  «Певучесть есть в морских волнах...», «День и ночь», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...». 

Жизнь и творчество (обзор). 

 «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». 

А.А. Фет 



Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад…», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...». 

Жизнь и творчество (обзор). 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. Поэзия 

Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Культ мгновенья» в 

творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и 

вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 

Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Н.С. Лесков 
Жизненная позиция писателя. «Леди Макбет Мценского уезда» (обзор). 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
Жизненная позиция писателя. «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в 

творчестве Щедрина-сатирика. Соотношение авторского идеала и действительности в сатире 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогеройность, переплетение 

различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности 

войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Москва и 

Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира 

героев («диалектики души»).  Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 

реалистической литературы. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. 

Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. 

Цикл «Севастопольские рассказы». «Правда» войны в «Севастопольских рассказах» Л. Н. 

Толстого. 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Эпоха кризиса в «зеркале» 

идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в 

романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов 

социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова, 

ее развенчание и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Библейские 

мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов 

героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Принцип 



полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». 

Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора.Сны героя как средство его 

внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания 

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

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Роман «Идиот» (обзор) Судьба и облик главного героя романа – князя Мышкина. Образ 

Настасьи Филипповны, её роль в нравственной проблематике романа.  

А.П. Чехов  
Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы:   «Ионыч», «Крыжовник», «О любви». 

Пьеса «Вишневый сад». 

Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою 

судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как 

основы подлинной жизни. Психологизм прозы Чехова. Лаконизм, выразительность 

художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чехов-

ской прозы. Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Сложность и неоднозначность авторской позиции в 

произведении.  

Литература народов России.  

К. Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.)  

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Близость творчества Хетагурова поэзии 

Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, 

образ горянки.  

Обзор мировой литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.  

Вечные вопросы бытия в зарубежной литературе. 

Г.Мопассан «Ожерелье». Психологическая острота сюжета. Мастерство композиции. 

Особенности жанра новеллы. 

Г.Ибсен «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Мораль 

естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта.  

 

Содержание учебного предмета (базовый уровень) 

11 класс 

Литература реализма первой половины XX века. 
Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Обзор русской литературы 

первой половины XX века. Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. 

Реализм и модернизм. Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои.  

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

«дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального 

характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 

миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 



создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы.  Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, 

смысл финала. 

М. Горький  
Жизнь и творчество (обзор). 

 Рассказ «Макар Чудра». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 

контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 

рассказа.  

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 

Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение:  правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 

счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Литература модернизма  

Литература модернизма: классическая и неклассическая, «высокого модернизма» и 

авангардизма, отечественная и зарубежная. Основные темы и проблемы. Проблема 

традиции и новизны в искусстве. Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, 

футуризм, неореализм, их представители. 

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). «Старшие символисты» и «младосимволисты». 

В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Я», «Юному поэту», «Грядущие гунны», «Творчество».  

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я – 

изысканность русской медлительной речи…» 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.  

А. А. Блок  
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «На 

железной дороге», «Вхожу я в темные храмы». «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу 

безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока.  Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в 



лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, 

его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее 

герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. 

Акмеизм   
Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Из логова змиева», «Мои 

читатели».  

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового 

искусства». Группы футуристов: эгофутуристы, кубофутуристы, "Центрифуга". 

В. В. Хлебников  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Мне мало надо». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ.  

В. В. Маяковский  
Жизнь и творчество. 

Стихотворения «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, 

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика,  рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве 

Маяковского. 

Крестьянская поэзия.  Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 

поэзии XIX в. в творчестве Н.А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...». 

Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания.  

С. А. Есенин  
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»,  «Собаке 

Качалова». Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины 

в поэзии. Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическоев поэзии Есенина. Тема 



быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина. 

М. И. Цветаева  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Расстояние: версты, мили…».  

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез», «Мы живем под собою не чуя страны…».  

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы 

в поэзии Мандельштама. 

А. А. Ахматова  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

ни к чему одические рати…»,   «Я научилась просто, мудро жить…», «Все расхищено, 

предано, продано…», «Мужество». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации 

и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в 

ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра 

и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Б. Л. Пастернак  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии. Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека природы. 

Сложность настроения лирического героя.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь 

с общей проблематикой романа. 

М. А. Булгаков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие 

жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в 

романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его 

свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике 

Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

А. П. Платонов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и 

острая сатира в «Котловане». Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета 



повести. «Непростые» простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность 

языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны 

как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа.  

Литература советского времени  
Литература советская, русского зарубежья, неподцензурная – представители. Проблема 

свободы творчества и миссии писателя. Литература отечественная, родная (региональная), 

и зарубежная, переводы.  

А. Т. Твардовский  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «В тот 

день, когда окончилась война…», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского.  

В. Т. Шаламов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «На подставку», «Серафим», «Красный крест». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Характер повествования. 

А. И. Солженицын  
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпох. Роман «Архипелаг ГУЛаг» (обзор). 

В. М. Шукшин  
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Верую!», «Крепкий мужик». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков  
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Сотников». Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и 

Рыбака, две «точки зрения» в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. 

В.П. Астафьев.  
Жизнь и творчество (обзор). 

«Царь-рыба». Взаимоотношения человека и природы в романе.  

В. Г. Распутин  
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы 

стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. 

Символические образы в повести. «Живи и помни». Нравственное величие русской 



женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с 

традициями русской классики. 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем 

человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной 

свободы человека перед лицом обстоятельств. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. 

Трифонова. 

Н. М. Рубцов  
Стихотворения: «Видения на холме», «Зимняя песня», «Тихая моя Родина!». 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

А. В. Вампилов  
Пьеса «Утиная охота».  

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Современный литературный процесс. 

Литература жанровая и нежанровая. Современные литературные институции – 

писательские объединения, литературные премии, литературные издания и ресурсы. 

Литературные события и заметные авторы последних лет. Быт и бытие в произведениях 

современных писателей. Проблемы смысла личной жизни, духовной активности человека, 

подлинных нравственных ценностей (В. С. Маканин, Л. С. Петрушевская, Т. Н. Толстая). 

Постмодернистские поиски: взгляд на мир через призму чужих текстов, реминисценции. 

В. О. Пелевин Рассказ «Затворник и Шестипалый». 

Литература и другие виды искусства. Судьба художника в литературе и тема 

творчества в литературе. Литература и театр, кино, живопись, музыка и др. 

Интерпретация литературного произведения. 

Литература народов России.  

Мустай  Карим. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев.,.», «Тоска», «Давай, дорогая, 

уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю».  

Лирика Мустая Карима.  

Обзор мировой литературы  XX века  

Обзор творчества Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя. 

 

Содержание учебного предмета (углубленный уровень) 

10 класс 

Литература реализма  

Основные историко-литературные сведения   

Русская литература и русская история XIX в. в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX в. Нравственные устои и быт разных слоёв 

русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и 

общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Формирование реализма как новой 

ступени познания и художественного освоения мира и человека. Природное и социальное в 

человеке. Объективная истина и субъективная правда. Проблема идеала, социального 

обустройства и нравственного самосовершенствования человека в литературе реализма. 

Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики. 

Расцвет русского романа. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального 

театра. Становление литературного языка.  

А.Н. Островский 

Жизнь и творчество (обзор). 



Драма  «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ 

города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Катерина и Кабаниха как два нравственных 

полюса народной жизни. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

«Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов «Луч света в темном царстве», Д.И. Писарев 

«Мотивы русской драмы»). 

Пьеса «Бесприданница» (обзор). Быт и нравы русской провинции.   

И.А. Гончаров 
Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль 

в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон 

Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Роман «Обыкновенная история» (обзор). 

И.С. Тургенев 
Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Отцы и дети».  

Творческая история романа. Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи, 

общественно-политической ситуации в России. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в 

общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. . 

«Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. 

Базаров в ряду других образов русской литературы. Русская критика о романе и его герое 

(статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).  

«Дворянское гнездо» (обзор).  

Роман «Дворянское гнездо»: «наблюдения над русской жизнью» (И. С. Тургенев). Сюжет 

и композиция романа. Идея «дворянского гнезда».  

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

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие 

составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры 

Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Н.А. Некрасов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы 



с тобой бестолковые люди...», «Внимая ужасам войны…», «Я не люблю иронии твоей…», 

«Несжатая полоса». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Пред-

ставители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия 

народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема 

женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском 

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. 

Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Умом Россию не понять...», 

«К. Б.» ( «Я встретил вас...»),  «Певучесть есть в морских волнах...», «День и ночь», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...», «Есть в осени 

первоначальной…», «Предопределение», «Фонтан», «Эти бедные селенья…». 

Жизнь и творчество (обзор). 

 «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад…», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «Как беден наш язык!», «Хочу и не могу…», «Я тебе ничего не скажу…», «В 

полном разгаре страда деревенская…», «Пророк», «Родина». 

Жизнь и творчество (обзор). 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. Поэзия 

Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Культ мгновенья» в 

творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и 

вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 

Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Н.С. Лесков 
Жизненная позиция писателя. «Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
Жизненная позиция писателя. «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в 

творчестве Щедрина-сатирика. Соотношение авторского идеала и действительности в сатире 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Роман-хроника «История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, 

бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев».  

«Господа Головлевы» (обзор). Содержательный анализ. 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 



История создания. Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогеройность, переплетение 

различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности 

войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Москва и 

Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира 

героев («диалектики души»).  Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 

реалистической литературы. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. 

Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. 

Цикл «Севастопольские рассказы». «Правда» войны в «Севастопольских рассказах» Л. Н. 

Толстого. 

Роман «Анна Каренина» (обзор). Повесть «Хаджи-Мурат» (обзор). Пьеса «Живой труп».  

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Эпоха кризиса в «зеркале» 

идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в 

романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов 

социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова, 

ее развенчание и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Библейские 

мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов 

героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Принцип 

полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». 

Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора.Сны героя как средство его 

внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания 

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

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Роман «Идиот» (обзор) Судьба и облик главного героя романа – князя Мышкина. Образ 

Настасьи Филипповны, её роль в нравственной проблематике романа.  

Романы «Подросток», «Идиот» (обзор). Повесть «Записки из подполья». 

А.П. Чехов  
Жизнь и творчество.  

Рассказы:   «Спать       хочется», «Студент», «Ионыч», «Крыжовник», «О любви»,    «Дама    

с   собачкой», «Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры»(обзор) 

Пьеса «Вишневый сад». 

Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою 

судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как 

основы подлинной жизни. Психологизм прозы Чехова. Лаконизм, выразительность 

художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чехов-



ской прозы. Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Сложность и неоднозначность авторской позиции в 

произведении.  

Литература народов России.  

К. Хетагуров. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 

творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого 

народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта. 

Обзор мировой литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.  

Вечные вопросы бытия в зарубежной литературе. 

Г.Мопассан «Ожерелье». Психологическая острота сюжета. Мастерство композиции. 

Особенности жанра новеллы. 

Г.Ибсен «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Мораль 

естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта.  

Ф.СТЕНДАЛЬ  

Красное и чёрное (обзор). «Красное и чёрное» Ф. Стендаля в искусстве и кино. 

Содержание учебного предмета (углубленный уровень) 

11 класс 

Литература реализма первой половины XX века. 
Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Обзор русской литературы 

первой половины XX века. Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. 

Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в 

русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. «Социалистический реализм». Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

«художник и власть». Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой 

легенды». Музыкальность стиха. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. 

Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной 

жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. 

Идея поэта-ремесленника.  Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

«самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 

поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 

футуристов. 

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», У зверя 

есть гнездо, у птицы есть нора…». Философичность и тонкий лиризм стихотворений 

Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического 

слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание», 

«Деревня», «Суходол», «Антоновские яблоки». Развитие традиций русской классической 

литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские 

яблоки». Исследование национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина 

(счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). 

Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 



А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы.  Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, 

смысл финала. 

«Поединок», «Суламифь» (обзор). 

М. Горький  
Жизнь и творчество (обзор). 

 Рассказ «Макар Чудра». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 

контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 

рассказа.  

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 

Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение:  правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 

счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Литература модернизма  

Литература модернизма: классическая и неклассическая, «высокого модернизма» и 

авангардизма, отечественная и зарубежная. Основные темы и проблемы. Проблема 

традиции и новизны в искусстве. Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, 

футуризм, неореализм, их представители. 

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). «Старшие символисты» и «младосимволисты». 

В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Я», «Юному поэту», «Грядущие гунны», «Творчество».  

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я – 

изысканность русской медлительной речи…» 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.  

А. А. Блок  
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «На 

железной дороге», «Вхожу я в темные храмы». «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу 

безумно жить…», « Девушка пела в церковном хоре…», «Когда вы стоите на моем 

пути…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Она пришла с мороза…», «Предчувствую 

Тебя. Года проходят мимо…», «Рожденные в года глухие…», «Русь моя, жизнь моя, 

вместе ль нам маяться…», «Пушкинскому Дому», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 



Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока.  Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, 

его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее 

герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. 

Акмеизм   
Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Из логова змиева», «Мои 

читатели».  

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового 

искусства». Группы футуристов: эгофутуристы, кубофутуристы, "Центрифуга". 

В. В. Хлебников  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Мне мало надо». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ.  

В. В. Маяковский  
Жизнь и творчество. 

Стихотворения «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Левый марш», Товарищу Нетте, пароходу и человеку», 

«Адище города», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика,  рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве 

Маяковского. 

Поэма «Облако в штанах». Содержательный анализ. 

Крестьянская поэзия.  Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 

поэзии XIX в. в творчестве Н.А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...». 

Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания.  

С. А. Есенин  
Жизнь и творчество. 



Стихотворения: «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Письмо матери», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «До свиданья, 

друг мой, до свиданья!..», «Песнь о собаке», «Я последний поэт деревни…», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…»,  «Собаке Качалова». Традиции А. С. Пушкина и А.В. 

Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии. Есенина. Отражение в лирике 

особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое 

и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней 

лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

«Сорокоуст» (обзор). 

М. И. Цветаева  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам двенадцатого года», 

«О сколько их упало в эту бездну…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Расстояние: 

версты, мили…».  

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез», «Мы живем под собою не чуя страны…».  

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы 

в поэзии Мандельштама. 

А. А. Ахматова  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

ни к чему одические рати…»,   «Я научилась просто, мудро жить…», «Все расхищено, 

предано, продано…», «Вечером», «Когда в тоске самоубийства…», «Не с темя я, кто 

бросил землю…», «Сероглазый король», «Мужество». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации 

и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в 

ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра 

и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Б. Л. Пастернак  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии. Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека природы. 

Сложность настроения лирического героя.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь 

с общей проблематикой романа. 

Е.И. Замятин  

«Мы» как роман-антиутопия. 

М. А. Булгаков  

Жизнь и творчество (обзор). 



Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие 

жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в 

романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его 

свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике 

Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

А. П. Платонов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и 

острая сатира в «Котловане». Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета 

повести. «Непростые» простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность 

языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны 

как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Литература советского времени  
Литература советская, русского зарубежья, неподцензурная – представители. Проблема 

свободы творчества и миссии писателя. Литература отечественная, родная (региональная), 

и зарубежная, переводы.  

А. Т. Твардовский  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «В тот 

день, когда окончилась война…», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского.  

В. Т. Шаламов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «На подставку», «Серафим», «Красный крест». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Характер повествования. 

А. И. Солженицын  
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпох. Роман «Архипелаг ГУЛаг» (обзор). 

В. М. Шукшин  
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Верую!», «Крепкий мужик». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков  
Жизнь и творчество (обзор). 



Повесть «Сотников». Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и 

Рыбака, две «точки зрения» в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. 

В.П. Астафьев.  
Жизнь и творчество (обзор). 

«Царь-рыба». Взаимоотношения человека и природы в романе.  

В. Г. Распутин  
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы 

стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. 

Символические образы в повести. «Живи и помни». Нравственное величие русской 

женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с 

традициями русской классики. 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем 

человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной 

свободы человека перед лицом обстоятельств. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. 

Трифонова. 

Н. М. Рубцов  
Стихотворения: «Видения на холме», «Зимняя песня», «Тихая моя Родина!». 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Р. Гамзатов  
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, 

бывало...». Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием 

параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

И. А. Бродский  
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня…»). Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная 

трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и 

тема одиночества человека в «заселенном пространстве». 

А. В. Вампилов  
Пьеса «Утиная охота».  

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Современный литературный процесс. 

Литература жанровая и нежанровая. Современные литературные институции – 

писательские объединения, литературные премии, литературные издания и ресурсы. 

Литературные события и заметные авторы последних лет. Быт и бытие в произведениях 

современных писателей. Проблемы смысла личной жизни, духовной активности человека, 

подлинных нравственных ценностей (В. С. Маканин, Л. С. Петрушевская, Т. Н. Толстая). 

Постмодернистские поиски: взгляд на мир через призму чужих текстов, реминисценции. 

В. О. Пелевин Рассказ «Затворник и Шестипалый». 

Литература и другие виды искусства. Судьба художника в литературе и тема 

творчества в литературе. Литература и театр, кино, живопись, музыка и др. 

Интерпретация литературного произведения. 

Литература народов России.  

М.  Карим. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев.,.», «Тоска», «Давай, дорогая, 

уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю».  



Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике 

поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и 

сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для 

всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики М. Карима 

Обзор мировой литературы второй половины XIX века  

Дж. Оруэлл  

Жанр антиутопии в английской модернистской литературы. Поэтика романа. Феномен 

«1984» в мировой литературе. Сопоставление с романом «Мы» Е. Замятина. 

Э.М. Ремарк  

Литература потерянного поколения. Роман «На западном фронте без перемен» как 

манифест немецкой литературы Первой Мировой войны. 

 Э. Хемингуэй  

Особенности подтекста в рассказе «Старик и море».  

У. Голдинг Жизнь и творчество писателя. Нобелевская премия по литературе. Понятие о 

романе-притче. Образ ребенка в романе «Повелитель мух». Детская жестокость в 

произведении.  

 

III. Тематическое планирование (базовый уровень) 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

10 класс 

1.  Литература реализма. 97 

2.  Литература народов России. 2 

3.  Обзор мировой литературы II половины XIX века. 3 

 Итого 102 

11 класс 

1.  Литература реализма I половины  XX века. 17 

2.  Литература модернизма. 50 

3.  Литература советского времени. 23 

4.  Современный литературный процесс. 5 

5.  Литература и другие виды искусства. 3 

6.  Литература народов России. 2 

7.  Обзор мировой литературы XX века  2 

 Итого 102 

 Всего 204 

 

Тематическое планирование (углубленный уровень) 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

10 класс 

1.  Литература реализма. 162 

2.  Литература народов России. 3 

3.  Обзор мировой литературы II половины XIX века. 5 



 Итого 170 

11 класс 

1.  Литература реализма I половины  XX века. 42 

2.  Литература модернизма. 80 

3.  Литература советского времени. 28 

4.  Современный литературный процесс. 8 

5.  Литература и другие виды искусства. 4 

6.  Литература народов России. 3 

7.  Обзор мировой литературы XX века  5 

 Итого 170 

 Всего 340 
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