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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература» на уровне среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затраги-

вающих 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 нём 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 произве-

дения; 

· анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произ-

ведения: 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 коннота-

тивные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эс-

тетической значимости; 

· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

· давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произ-

ведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

· выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литера-

турных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализиро-

ванной 



3 
 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных законов литературного развития и субъ-

ективных 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 теат-

ральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

 

Содержание учебного курса «Родная литература» 

Базовый уровень 

10 класс 

 

Становление и развитие реализма в русской литературе XIX века. Русская литература XIX века на этапе становления реализма 

как литературного направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского литературного процесса 

и общекультурного развития европейских стран. Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни 

в общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке окружаю-

щего мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского уни-

версализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в 

литературной критике, отстаивающим противоположные общественные и эстетические позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как литературные направления. 

Иван Сергеевич Тургенев. Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности мироощущения писателя, 

его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, «уловить современность в её преходящих образах». «Записки охотника». Твор-

ческая история цикла, его художественное своеобразие. Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором 

выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с практической жизнью. Роман «Нака-

нуне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-

политической позиции Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных течений 1860—1870-х го-

дов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной Тургеневу критике 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъём 1870-х годов. Роман «Новь». Отношение пи-

сателя к революционному народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, творческая история, проблематика 

литературного произведения, система образов, авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении, трагическое в ис-

кусстве, социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание. 
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Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. Ис-

торические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. Проблематика и художественное своеобразие комедий Ост-

ровского «Свои люди — сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала «Москвитя-

нин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение тематического диапазона его драм. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х годов, по-новому развивающих прежние моти-

вы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-

психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в создании русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом 

произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме 

и средства её выражения. 

Фёдор Иванович Тютчев. Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с историей и приро-

дой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и 

художественное своеобразие поэзии Тютчева. Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в за-

бытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию 

не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки трагических мотивов тютчевской лирики. Ос-

новные темы творчества поэта-философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и философское 

содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. Поэтическое 

открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. 

Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. 

Николай Алексеевич Некрасов.  Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность выразить 

одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юноше-

ских лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и издатель. 

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления 

у парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О 

Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в 

лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к народ-

ной судьбе и народной речи. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях Некрасова, попытка создать собирательный 

образ народа-героя в поэме «Тишина». 
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Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. По-

эма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Биография и творческий путь Фета. «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу...», «Пчёлы», «Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого искусства», философские основания жи-

тейской и эстетической программы Фета. Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий характер 

лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, 

музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в 

поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический ге-

рой. Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе. 

Алексей Константинович Толстой. Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к искусству. 

Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов русской литературы. «То было раннею весной...», «Средь шум-

ного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный...». Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, прочно укоре-

нённой в традициях русской классической литературы. 

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение историософских взглядов автора в 

его исторических балладах и стилизованных былинах. Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как 

литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыко-

ва-Щедрина. «История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль фантастических образов. Пародия, гротеск, ги-

перболизация как способы раскрытия авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как история наро-

да, отступившего от христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романа-хроники, место произведения в творчестве писателя. 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый 

пискарь», «Христова ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-философское со-

держание сказок, их идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской словесности в XIX веке: созидательная роль обличи-

тельной литературы, опирающейся на прочные нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. Литературная сказка. Антиутопия (первичное представ-

ление). 
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Фёдор Михайлович Достоевский. Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя, 

первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина вы-

сокой оценки романа Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в деятельности кружка 

Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский 

народ. Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и философскими исканиями эпохи. Воплощение поч-

веннических взглядов Достоевского в «Пушкинской речи». 

 Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно-философских исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни 

современного общества — карамазовщины и её нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная идея. Психологизм в литературе, способы 

изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.) Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их 

роль в произведении. Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

Русская литературная критика второй половины XIX века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания 

общества на западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее России. «Эстетическая 

критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека 

для чтения», «Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как повод для осмысления социальных и по-

литических проблем современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. Общественная и литературно-критическая про-

грамма нигилистов, критиков журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом «Современник». 

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и преломление их идей в литературно-

критической позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» 

и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

Лев Николаевич Толстой. Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, ранние годы Л. 

Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы 

учения Толстого в Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение самоанализом, отразившееся в дневниках. 

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Художественное новаторство про-

изведения о духовном становлении человека.  

Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике характера». 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в литературе. Нравственно-философская 

проблематика. Образ героя, характер в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психоло-

гизм в литературе, «диалектика души». 
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Николай Семёнович Лесков. Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти Лескову. 

Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликт с революционно-демократическими кругами, оставив-

ший отпечаток на всей литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в трагической истории Катерины Измайло-

вой. «Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. Трагический финал произведения и вера автора в 

торжество христианских идеалов. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в литературе. 

Страницы зарубежной литературы конца XIX - начала XX века. Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих 

произведениях новые явления в литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса «Кукольный дом». 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в развитии жанра новеллы, социально-

психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического произведения. 

Антон Павлович Чехов. Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного на недоверии 

к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, недоговорённостью, эстетическим совершенством. Труд самовоспитания. Детство и 

юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. Формирование убеждений будущего писателя. Ранний период творчества. Осо-

бенность поэтики, специфика приёмов комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвреме-

нья. Обращение писателя к народной и детской темам. 

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа степи, безграничной, как душа народа. 

Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя. 

Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской 

жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая 

судьба. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Ре-

чевая организация произведения. Лиризм. Символические образы. 

Мировое значение русской литературы XIX века. Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, 

стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс 
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Содержание учебного курса «Родная литература» 

Базовый уровень 

11 класс 

 

Русская литература начала XX века. Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и Сереб-

ряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искус-

ства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Особенности поэзии начала XX века. Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в поэзии Се-

ребряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный 

век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные течения. Литературный авангард. 

Русский символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, 

К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на последующее развитие 

русской литературы XX века. 

 Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. 

С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные чер-

ты. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, 

О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века. 

 Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. Характерные черты эстетики футури-

стов. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. 

Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. 

«Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструк-

тивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литерату-

ра. Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и 

творчество Н. А. Островского (обзор). Сложность творческих поисков и писательских 

судеб в 1930-е годы. 
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 Андрей Платонович Платонов. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. Смысл финала и названия произве-

дения. Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска истины в повести «Котлован». Харак-

теристика образа Вощёва и его места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествова-

ния. Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала произведения. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. Герои и действующие лица произведе-

ний. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте историче-

ских событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. Художественная деталь. Реминисценции. 

Смысл названия и финала произведений. 

Михаил Михайлович Пришвин. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. Смысл названия произведе-

ния. Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Ос-

новные темы и мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. Лири-

ческий герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. 

Анна Андреевна Ахматова. Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахмато-

вой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица 

в поэзии Ахматовой. Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», «Ты письмо моё, милый, не 

комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». 

Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный 

принцип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотиче-

ская поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и 

вечности, жизни и смерти. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», 

«Шибалково семя». Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. 

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный 

жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихо-

нова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы 
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«Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. 

Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание при-

знаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. 

Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 

Русская поэзия 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. «Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. 

Диссидентская литература. Андеграунд. 

Русская проза 1950 – 2000-х годов. Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое 

явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской про-

зы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы в произведении. Образ Юрия Кер-

женцева. Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в 

повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века (причины возникновения и основные 

тенденции «деревенской прозы», основные представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской литературы 

XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, 

типы простых людей. Философия человека из народа. 

Валентин Григорьевич Распутин. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая те-

ма, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ праведни-

цы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала произ-

ведения. Космология В. Г. Распутина. 

Василий Макарович Шукшин. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. Основная проблематика произведений. Рус-

ский национальный характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика расска-

зов В. М. Шукшина. 

Александр Валентинович Вампилов. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема духовной деградации личности. Пси-

хологические портретные зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». Тра-

диции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

Фёдор Александрович Абрамов. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
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Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика произведений. Судьба русской женщины в по-

вестях. Трагизм героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абра-

мова. 

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. 

«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. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 

акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные); 

устное и письменное выполнение анализа произведений с использованием теоретических понятий (создание комментария на основе 

текстового или концептуального анализа, проведение целостного анализа; 

устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его це-

лостности, истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, сочинений, научно - исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п; 

составление тезисного плана или конспекта; 

развернутый письменный ответ по проблеме; составление системы вопросов и ответы на них; 

подготовка проекта на литературную или свободную тему, связанную с проблематикой изучаемых художественных произведений; 

работа с внетекстовыми источниками (воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями 

ит.д.). 

Формы организации учебных занятий: уровневая дифференциация, проблемное обучение, информационно-коммуникационные 

технологии, здоровьесберегающие технологии, технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических олимпиа-

дах), индивидуально-обособленная, фронтальная, групповая, коллективная. 

Формы контроля: индивидуальный и фронтальный устный опрос; взаимоконтроль (в парах, группах); самоконтроль; письменные 

проверочные работы; сочинения, изложения; программированный контроль; тестирование; художественный пересказ, анализ текста; пред-

метные олимпиады; защита проектов; круглые столы; исполнительская интерпретация художественного текста (чтение наизусть, инсцени-

рование). 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

Программа рассчитана на 0,5 часа в неделю, 34 рабочих недели, итого 17 часов  

Преподавание ведётся по учебнику Литература. Базовый уровень. В 2 ч. 10 класс // Автор - сост: Лебедев Ю.В.//Под редакцией Лебеде-

ва Ю.В. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации издание 7-е, переработанное. Москва, «Просвещение», 

2019 г.  

  

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата 

1.  Становление и развитие реализма в русской литературе XIX века 1  

2.  Трагизм поколения 1840-х годов в творчестве И.С. Тургенева. Жизненный выбор героев романов 

«Дым», «Накануне» 

1  

3.  Проблематика и художественное своеобразие комедий А.Н. Островского «Свои люди - сочтёмся», 

«Бедность не порок» 

1  

4.  Философская проблематика и художественное своеобразие поэзии Тютчева. Стихотворения: 

«Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», «Природа - сфинкс. И тем она 

верней...», «Цицерон», «День и ночь» 

1  

5.  Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях Некрасова, 

попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина» 

1  

6.  Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные открытия. Стихотворения Фе-

та в контексте литературной традиции. «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу...», «Пчёлы», «Вечер» 

1  

7.  Отражение философских взглядов А.К. Толстого в его драматических произведениях (трилогия 

«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис») 

1  

8.  Социальное и религиозно-философское содержание сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина, их идейно-

художественное своеобразие. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», «Самоотверженный за-

яц», «Карась-идеалист» 

1  

9.  Глубокое исследование духовной болезни современного общества - карамазовщины и её нравствен-

ных последствий в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» 

1  

10.  Русская литературная критика второй половины XIX века. «Реальная критика» революционеров-

демократов Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова 

1  

11.  Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Художественное новаторство произведения 

1  
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12.  Картины русской жизни в творчестве Н.С. Лескова. «Леди Макбет Мценского уезда», «Соборяне» 1  

13.  Особенности зарубежной литературы конца XIX - начала XX века. Новаторские черты драматургии 

Генрика Ибсена, пьеса «Кукольный дом» 

1  

14.  Социально-психологическая коллизия в новелле Ги де Мопассана «Ожерелье» 1  

15.  Особенность поэтики, специфика приёмов комического изображения жизни в рассказах Чехова «Го-

ре», «Тоска», «Рассказ госпожи NN» 

1  

16.  Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их 

творческая история и сценическая судьба 

1  

17.  Мировое значение русской литературы XIX века 1  

 Итого 17  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

Программа рассчитана на 0,5 часа в неделю, 34 рабочих недели, итого 17 часов  

Преподавание ведётся по учебнику Литература. Базовый уровень. В 2 ч. 11 класс // Автор - сост: Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чал-

маев В.А.//Под редакцией Журавлёва В.П.. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва, «Просве-

щение», 2019 г.  

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата 

1. Своеобразие реализма и жанровая палитра русской реалистической прозы начала XX века 1  

2. Особенности поэзии начала XX века. Серебряный век как литературно-эстетическая категория. Мо-

дернизм поэзии Серебряного века 

1  

3. Литературный процесс 1920-х годов. Проблематика произведений А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, 

А. С. Серафимовича 

1  

4. Исторические предпосылки литературы 1930-х годов. Проблематика произведений А. Платонова 1  

5. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты героями романа «Белая гвар-

дия» М.А. Булгакова 

1  

6. Дневниковая проза М. М. Пришвина. Гармония человека и природы в повести «Жень-шень» 1  

7. Основные темы и мотивы лирики М. Цветаевой, Б. Пастернака, А. Ахматовой 1  

8. Правда Гражданской войны и психологизм «Донских рассказов» М. А. Шолохова 1  
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9. Героическое прошлое народа в прозе и лирике периода Великой Отечественной войны 1  

10. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов 1980—1990-х годов. Постмо-

дернизм. Новый тип языкового сознания 

1  

11. «Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века. Фило-

софия человека из народа в повестях Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело» 

1  

12. Тема смысла жизни и назначения человека в повести В. Распутина «Прощание с Матёрой 1  

13. Русский национальный характер в рассказах В.М. Шукшина «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Оби-

да» 

1  

14. Нравственная проблематика и основной конфликт в пьесе А. Вампилова «Утиная охота» 1  

15. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. Авторская позиция в повестях «Деревянные кони», 

«Пелагея», «Алька» 

1  

16. Своеобразие развития военной темы и образы главных героев в повестях К. Д. Воробьёва «Убиты под 

Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы» 

1  

17. Особенности отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. 

Маканина 

1  

 Итого 17  
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