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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде.  

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  
• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества;  
• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка;  
• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 
демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 
ситуациями, изображёнными в литературных произведениях;  
• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  
• готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 
литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с 
социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  
• готовность к гуманитарной деятельности;  

 
2) патриотического воспитания:  

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 
России;  
• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 
литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 
отражённым в художественных произведениях;  
• идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 
литературы.  

3) духовно-нравственного воспитания:  
• осознание духовных ценностей российского народа;  
• сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 
оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и 
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принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 
ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы;  
• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  
• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов 
России, в том числе с опорой на литературные произведения;  

 
4) эстетического воспитания:  

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

 
• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 
искусства, в том числе литературы;  

 
• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного 
творчества;  

 
• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 
творческих работ по литературе;  

 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью;  

 
• потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью;  
 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 
поведения и поступков литературных героев; 

 
6) трудового воспитания:  

 
• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том 

числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе 
знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных 
литературных произведений;  

 
• готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;  

 
• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки 
литературных героев;  
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• готовность и способность к образованию и самообразованию, к 
продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни;  

 
7) экологического воспитания:  

 
• сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознание глобального характера экологических проблем, 
представленных в художественной литературе;  

 
• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления 
опыта литературных героев;  

 
• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 
неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 
предотвращать их;  

 
• расширение опыта деятельности экологической направленности, в том 

числе представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и 
литератур народов России;  

 
8) ценности научного познания:  

 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

 
• совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 
самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

 
• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в 
том числе на литературные темы.  

 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе литературного образования,  
у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность:  

 
• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 
сферы, быть уверенным в себе;  

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 
новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению 
цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя 
из своих возможностей;  
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• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 
сочувствию и сопереживанию;  

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 
с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 
конфликты, учитывая собственный читательский опыт.  

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 
Познавательные универсальные учебные действия. 
 Базовые логические действия:  

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 
заложенную в художественном произведении, рассматривать её 
всесторонне;  

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения 
литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 
классификации и обобщения литературных фактов;  

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения; выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых явлениях, том числе при изучении литературных 
произведений, направлений, фактов историколитературного процесса;  

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов;  

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям, оценивать риски последствий деятельности;  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 
и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении 
проектов по литературе; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 
опорой на собственный читательский опыт.  

 
Базовые исследовательские действия:  

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 
на основе литературного материала, навыками разрешения проблем с 
опорой на художественные произведения;  

• способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

• овладение видами деятельности для получения нового знания по 
литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в 
различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов;         формирование научного типа мышления, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 
современного литературоведения; ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учётом 
собственного читательского опыта;  
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• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при 
изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её 
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 
задавать параметры и критерии решения;  

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 
критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 
новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать 
приобретённый опыт, в том числе читательский;  

• осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 
действия в профессиональную среду;  

• уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 
изучения литературных произведений, в познавательную и 
практическую области жизнедеятельности;  

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать 
новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

 
Работа с информацией:  

• владеть навыками получения литературной и другой информации 
• из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления 
при изучении той или иной темы по литературе;  
• создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 
реферат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, 
выбирая оптимальную форму представления и визуализации;  
• оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 
соответствие правовым и морально-этическим нормам; 
• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и 
защиты литературной и другой информации, информационной безопасности личности. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 
внеурочной деятельности по предмету; распознавать невербальные средства общения, 
понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 
и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений;  

• владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе 
на уроках литературы;  

• аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; развёрнуто и 
логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с 
использованием языковых средств. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация:  
 
• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 
изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях;  
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• самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 
учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 
предпочтений; давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 
художественной литературе;  

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 
читательский опыт;  

• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;  

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 
образовательный и культурный уровень.  

 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

• использовать приёмы рефлексии; для оценки ситуации, выбора верного решения, 
опираясь на примеры из художественных произведений;  

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

•  принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 
том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 
литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 
признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 
темы;  

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 
знания по литературе. 

Совместная деятельность  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 
уроке и во внеурочной деятельности по литературе;  

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 
возможностей каждого члена коллектива;  

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 
литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям;  

• предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 
новизны, оригинальности, практической значимости;  

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 
образования должны обеспечивать:  



8 
 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 
преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 
мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – 
начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы 
в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к 
литературе как неотъемлемой части культуры;  
 
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 
зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-
нравственного роста;  
 
3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 
ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 
русской литературы в мировом культурном процессе;  
 
4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 
литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной 
литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на 
формирование национальной и мировой литературы;  
 
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 
литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с 
современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 
литературы;  
 
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 
идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 
свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 
образцов отечественной и зарубежной литературы;  
 
7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  
 
8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) 
фрагментов;  
 
9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 
произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в 
нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных 
терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего 
образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 
писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное 
время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный 
процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 
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(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 
комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 
тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 
системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, 
верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур; художественный перевод; 

 
10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 
и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 
живопись, театр, кино, музыка и другие);  
 
11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 
об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 
художественной литературы и умение применять их в речевой практике;  
 
12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 
прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 
виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 
различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 
совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 
литературного языка;  
 
13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 
числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек 
библиотечных систем. 
 
Выпускник на базовом уровне 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 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 
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 
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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. 
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. 
 
Результаты освоения углубленного курса русского языка и литературы:  
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания;  
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 
системе, о стилистических ресурсах языка;  
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения;  
4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности;  
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6) владение различными приемами редактирования текстов;  
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 
результаты в процессе практической речевой деятельности;  
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 
разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;  
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 
теоретико-литературного характера;  
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 
 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 
Введение. 
Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 
столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 
Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 
русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 
литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 
объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 
нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 
национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 
Изучение языка художественной литературы. 
Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 
поэтического языка. 
Из мировой литературы. 
Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т.-С. Элиота: «Люди 14 года» Э.-М. Ремарк. «На 
Западном фронте без перемен»: «потерянное поколение» Ф. Кафка. «Превращение»: 
абсурд бытия. 
Проза XX века. 
Уникальность литературы Русского зарубежья. Литературные центры, издательства, 
газеты и журналы, в которых печатались произведения писателей-эмигрантов. 
Иван Алексеевич Бунин. 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская 
ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий 
лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная 
гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 
классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 
понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 
увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 
крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 
обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 
особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 
Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 
Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений). 
Александр Иванович Куприн. 



12 
 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», 
«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое 
изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 
Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 
Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 
Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 
«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 
Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 
рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 
рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 
Куприна. 
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 
представлений). 
Леонид Николаевич Андреев. 
Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве 
писателя. Особенности художественного восприятия мира. Рассказ «Большой шлем». 
Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного человека. Трагический 
смысл финала. 
Иван Сергеевич Шмелёв. 
Творчество И. С. Шмелёва. Жизнь и творчество (обзор). Трагедия писателя. Творческая 
индивидуальность. Язык произведений. Эпопея «Солнце мертвых; «Богомолье», «Лето 
Господне». 
Борис Константинович Зайцев. 
Борис Константинович Зайцев. Жизнь и творчество. Память о России. Особенности 
религиозного сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий 
Радонежский». Серия беллетризованных биографий. 
Аркадий Тимофеевич Аверченко. 
Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жизнь и творчество. Журнал «Сатирикон». 
Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. «Дюжина ножей в спину революции». 
Теффи. 
Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». Рассказы «Неживой 
зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. Различие юмора 
и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи.  
Владимир Владимирович Набоков. 
Владимир Владимирович Набоков. Начало творчества. Классические традиции в романах 
писателя. Язык произведений Набокова, его стилистическая индивидуальность. Роман 
«Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: прошлое и 
настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия 
глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова 
Особенности поэзии начала XX века. 
Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к новой гармонии. Символизм. 
Акмеизм. Футуризм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного 
века. 
Символизм. 
Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 
«Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики Брюсова. 
Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 
поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля 
К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Сонеты солнца», 
«Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», 
«Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты символической поэзии 
Бальмонта. Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии 
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Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», 
«аллитерация», «ассонанс». 
 Ф. Сологуб (Ф.К. Тетерников). Жизнь и творчество (обзор). Темы и образы поэзии. «В 
тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…». 
А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 
«На горах», «Отчаянье» 
Акмеизм. 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 
акмеизм". Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические 
открытия сборника «Огненный столп». Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона 
вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся 
трамвай». Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики 
Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции 
героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние поэтических образов и 
ритмов Гумилёва на русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», 
«неоромантизм». О.Э. Мандельштам «Ленинград», «Бессоница.Гомер….», «Мы живем 
под собою не чую страны….».  
Футуризм. 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 
искусства”. И.Ф.Анненский. Жизнь и творчество (обзор). Творческие искания. 
«Кипарисовый ларец». И. Северянин.Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 
словотворчества. В. Ф. Ходасевич. Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие ранней 
лирики. Сборник «Счастливый домик». Книга «Путем Зерна».Трагическое восприятие 
мира в цикле «Европейская ночь». 
Максим Горький. 
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 
Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 
истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 
противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 
Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 
Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 
унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 
правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-
драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 
представления). 
Александр Александрович Блок. 
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 
«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 
дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные 
храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 
стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 
Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 
«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии 
Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 
действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 
Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма 
«Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-
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реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 
выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 
Влияние Блока на русскую поэзию XX века. Теория литературы.Лирический цикл 
(стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения 
в произведении (развитие представлений). 
Новокрестьянская поэзия (Обзор). 
Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие новокрестьянской поэзии от 
крестьянской поэзии XIX века. Трагическая судьба новокрестьянских поэтов. 
Николай Алексеевич Клюев. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам 
сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 
Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 
художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-
нравственные аспекты этой полемики. 
Сергей Александрович Есенин. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, 
не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит 
ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 
плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 
изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 
заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм 
— специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея 
«узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. 
Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 
Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 
любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в 
поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 
революционной  ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 
развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла 
(«Персидские мотивы»). Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление 
понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 
Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 
Владимир Владимирович Маяковский. 
Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 
Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Стихотворения Маяковского «А вы могли 
бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая 
масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 
строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. «Скрипка 
и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 
сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема 
любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. 
Стихотворение-исповедь. Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея 
поэмы. «Четырекрика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и 
богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. 
Трагическое содержание произведения. Стихотворения Маяковского «Ода революции», 
«Левый марш». Поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос 
революционного переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. 



15 
 

Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. Пьесы 
«Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приёмы 
сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 
гиперболизация. Основной конфликт пьес.  
Литература 20-х годов XX века. 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 
учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, «Серапионовы братья» и 
др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 
старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 
Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического 
языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема 
революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» 
И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева, «Железный поток» А. Серафимовича ). Н.А. Островский 
Роман «»Как закалялась сталь (избранные главы). Трагизм восприятия революционных 
событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической 
орнаментальной прозы). М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». А.П. Плотонов 
«Котлован». Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова). Теория литературы. 
Орнаментальная проза (начальные представления). 
Литература 30-х годов XX века (Обзор). 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 
Андрей Платонович Платонов. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». Высокий пафос и острая 
сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. 
Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи 
«общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. 
Необычность языка и стиля Платонова. Характерные черты времени в повести 
"Котлован". Пространство и время в повести «Котлован». Метафоричность 
художественного мышления автора 
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 
неологизмы (развитие представлений). 
Михаил Афанасьевич Булгаков. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается 
один из романов — по выбору.) История со здания романа «Белая гвардия». Своеобразие 
жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система 
образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 
Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 
потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм раз мышлений 
повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История 
создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 
романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 
символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 
Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 
идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной 
литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, 
Н. В. Гоголь). 
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 
новаторство в литературе. 
Марина Ивановна Цветаева. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», 
«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из 
глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для 
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изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен 
выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 
Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 
поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 
поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 
Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 
поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 
обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 
Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 
Осип Эмильевич Мандельштам. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Го мер. Тугие 
паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый 
до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, 
под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 
Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 
поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и 
«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 
Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 
способы рифмовки (закрепление понятий). 
Алексей Николаевич Толстой. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Автобиографическая повесть «Детство Никиты». Память 
детства и чувство Родины. Роман-эпопея «Хождение по мукам» Работа над романом. 
Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. 
Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и 
художественное время и пространство в произведении 
Михаил Михайлович Пришвин. 
Жизнь и творчество. Путевые очерки. «Черный араб». Особенности художественного 
мироощущения Пришвина. Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень». 
Сказки о Правде. «Кладовая солнца». Дневник как дело жизни. 
Борис Леонидович Пастернак. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 
(указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым 
некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема по эта и поэзии в 
творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. 
Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с 
анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 
композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 
Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. 
Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь 
с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в 
творчестве Пастернака. 
Анна Андреевна Ахматова. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки 
под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 
утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я 
научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 
стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 
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Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 
Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность 
интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 
исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 
Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма 
«Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 
образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 
Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 
Особенности жанра и композиции поэмы. 
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 
понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 
Николай Алексеевич Заболоцкий. 
Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). Стихотворения «Завещание», «Я не ищу 
гармонии в природе…», «Гроза идёт». Основная тематика лирических произведений. 
Философская лирика. Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-
эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. Традиции и 
новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 
Михаил Александрович Шолохов. 
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной 
трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. 
Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 
Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного 
героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. 
Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 
психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 
Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 
шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 
Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея 
(закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство 
(углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 
представлений). 
Из мировой литературы 30-х годов. 
О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия. Хаксли и Замятин. 
Александр Трифонович Твардовский. 
Жизнь и творчество. Личность. Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. 
Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 
утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий 
советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. «Страна Муравия», 
«Василий Тёркин», «Дом у дороги», «За далью — даль», «Тёркин на том свете», «По 
праву памяти». 
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений).  
Литература период  Великой Отечественной войны. 
Писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Поэзия, проза и драматургия 
военного времени. 
Александр Исаевич Солженицын. 
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Лагерные университеты» Солженицына – путь к 
главной теме. Романы «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор) и «В круге первом» (обзор). Повесть 
«Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 
Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине 
лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической 
эпохи. 
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Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). А.А. Фадеев «Молодая 
гвардия». 
Из мировой литературы. 
А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и отчуждение. Э.Хемингуэй: «человек 
выстоит. «Старик и море». 
Полвека русской поэзии. 
«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. 
Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. 
Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. 
В. Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических 
произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. Русская советская поэзия 1960—
1970-х годов: время «поэтического бума», период после «поэтического бума» (обзор). 
Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая стилизация и метафорические 
парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». 
«Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, 
«Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. 
Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. Общая 
характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 
«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 
литература. Андеграунд.. 
Современность и «постсовременность» в мировой литературе. 
Внеклассное чтение. Ф. Саган. «Немного солнца в холодной воде»: «молодежные» 
шестидесятые. Г.-Г. Маркес: магический реализм в романе «Сто лет одиночества». У. Эко. 
«Имя розы»: постмодернизм. (Обзор.) 
Русская проза в 50—90-е годы. 
Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны, предшествующий 
«оттепели». Повести о войне 1940—1970 гг. Виктор Платонович Некрасов и его повесть 
«В окопах Сталинграда» «Оттепель»— начало самовосстановления литературы и нового 
типа литературного развития. «Деревенская проза». Повести Б. Можаева «Живой» и В. 
Белова «Привычное дело»: глубина и цельность нравственного мира человека от земли. 
«Горит село, горит родное». 
 В. Г. Распутин Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Прощание с 
Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». 
Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и назначения 
человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи 
Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных 
миров. Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. Распутина.  
Василий Шукшин Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Рассказы «Чудик», 
«Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. Основная 
проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. Типизация 
героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов 
В. М. Шукшина. 
Александр Вампилов: Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Пьеса «Утиная 
охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема духовной 
деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Приём ретроспекции. 
Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и 
новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 
ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 
произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция 
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в произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» 
Абрамова 
 В.П. Астафьев. «Деревенская» проза в современной литературе В.П. Астафьева. 
Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба» 
ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ Судьба и творчество поэта (обзор). 
Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», 
«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. 
Бродского. 
Юрий Васильевич Бондарев. Повести «Батареи просят огня», «Последние залпы». 
Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. 
И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность 
произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития 
военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала произведений.  
В/Ч  Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, Ю.Визбора, В. Высоцкого и др.       
«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения 
действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. 
Концепция личности в «городской прозе». Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». 
Ретроспективная композиция. Нравственная проблематика произведения. Семейно-
бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала повести. 
 
Итоговые уроки. 
 
Проблемы и уроки литературы XX века. От реализма к постмодернизму. 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПРОРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ 

 
 

№ 
п/п 

Основные разделы Количество 
часов 

 

Прогр. 
Воспит. 

  
1 Введение. 2 1,2,3,4 
2 Из мировой литературы  3 1,2,3,5 
3 Проза начала 20 века  13 1,2,3,6 
4 Особенности поэзии начала 20 века 7 1,2,3,7 
5 М. Горький 5 1,2,3,8 
6 А.А. Блок 5 1,2,3,6 
7 С.А. Есенин 3 1,2,3,5 
8 В.В. Маяковский 5 1,2,3,8 
9 Литература 20-х годов XX века. 

 
1 1,2,3,7 

10 Литература 30-х годов XX века. 
 

1 1,2,3,4 

11 Андрей Платонович Платонов 2 1,2,3, 
12 М.А.Булгаков 6 1,2,3,5 
13 М.И. Цветаева 3 1,2,3,8 
14 О.Э. Мандельштам 2 1,2,3,7 
15 Алексей Николаевич Толстой 2 1,2,3,6 
16 М. М. Пришвин 1 1,2,3,4 
17 Борис Леонидович Пастернак 4 1,2,3,5 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее  
 
• 1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

• 2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• 3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• 4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• 5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• 6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока;    

18 Анна Андреевна Ахматова 4 1,2,3,6 
19 Николай Алексеевич Заболоцкий. 1 1,2,3,8 
20 М.А.Шолохов 5 1,2,3,7 
21 Из мировой литературы 30-х годов 1 1,2,3,45 
22 А.Т. Твардовский 1 1,2,3,8 
23 Литература периода Великой Отечественной войны 1 1,2,3,6 
24 А. И. Солженицын 3 1,2,3,8 
25 Из мировой литературы 1 1,2,3,7 
26 Полвека русской поэзии 3 1,2,3,4 
27 Современность и «постсовременность» в мировой 

литературе  
1 1,2,3,7 

28 Русская проза в 1950 - 2000-е годы 11 1,2,3,5 

29 Итоговые уроки 2 1,2,3,8 
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• 7. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• 8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 
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