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    1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» разработана на основе ФГОС СОО, требований к резуль-

татам освоения основной образовательной программы среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 им.П.И. 

Петренко  МО Староминский район   с учётом примерной программы среднего общего образования по 

литературе, авторской программы для общеобразовательных учреждений «Литература». Под ред.   

С.А.Зинина, В.А.Чалмаева, М.: «Русское слово», 2018г 

 

Согласно учебному плану школы на изучение  предмета «Литература» отводится: 

в 10 классе – 102  часа,  

в 11 классе – 102 часа. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература» (профильный уровень) 
Результаты профильного уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, полу-

чение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предпола-

гает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой пред-

метной области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и правил, а посредством моде-

лирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и ин-

струментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, ти-

пичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Личностные результаты освоения выпускниками средней школы программы по литературе 

на профильном уровне: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-

шлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значи-

мом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12. совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

13. использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по литера-

туре на профильном уровне: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ‒ ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению культу-

рой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

13. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

14. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей наро-

да, как особого способа познания жизни; 

15. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

16. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказывани-

ях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретационного харак-

тера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 



17. развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

18. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицисти-

ческого и т.п.; 

19. формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осознавать художественную картину мира, отражённую в литературном произ-

ведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образова-

ния выпускник на профильном уровне научится: 

1. демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя приме-

ры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

2. 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) ос-

новные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и вза-

имовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

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

ментов 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 произведе-

нии (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность 

с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, рас-

крывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствует формирова-

нию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определённого 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 отли-

чать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

3. осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать не-

большие 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 профильном  уровне получит возможность научиться: 
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использова-

нием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных зако-

нов 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 произведе-

ния (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию ил-

люстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на профильном 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 про-

изведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

2. Содержание курса 

10 КЛАСС 

Введение. 3ч. 

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы. 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная война 

1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление воль-

нолюбивых настроений.   Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентимента-

лизм. «История государства Российского» Н. М. Карамзина. Языковая реформа Карамзина. Полемика 

«Беседы любителей русского слова» и «Арзамаса». 

Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушки-

на, Лермонтова и Гоголя.  Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, 

«натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капита-

лизма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофиль-

ские, почвеннические и революционные настроения. 

Ведущие журналы («Современник», «Отечественные записки»). Расцвет русского романа (Тургенев, 

Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. 

Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга 

и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. 

Литература второй половины XIX века. 

Драматургия  А. Н. Островского (7+2) 

Александр Николаевич Островский.Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. Наследник 

Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.  Драматургия славяно-

фильского периода. Разрыв с журналом «Москвитянин». 

Драма «Гроза».Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в 

патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение 

«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в 

системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Кате-

рины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и симво-

лика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического  в  пьесе.   Дра-

матургическое  мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» 

Н. А. Добролюбова, «После „Грозы" Островского» А. А. Григорьева)и на сцене. Малый театр как «Дом 

Островского». 

 

Творчество И.А.Гончарова.(6+2 ч). 

Иван Александрович Гончаров.Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов».Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. 

Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 

Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения и романе. Роман «Обломов» в зеркале критики 

(«Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева, «„Обломов", роман И. А. 

Гончарова» А. В. Дружинина).И. А. Гончаров как литературный критик («Мильон терзаний»). 

 

Творчество И.С.Тургенева. (8+2 ч.) 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (обзор). 

«Записки охотника»как этап в развитии русской прозы и веха в творчестве Тургенева, Романы Тургене-

ва— художественная летопись жизни русского общества, их злободневность и поэтичность. 



«Отцы и дети».Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, 

ис кусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации 

русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры 

вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Произведения Тургенева последних лет («Таинственные 

повести», «Песнь торжествующей любви», «После смерти»), цикл стихотворений в прозе {«Порог», 

«Сон», «Как хороши, как свежи были розы...» и др.) (обзор). Тургенев как пропагандист русской лите-

ратуры на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. Писарева, «„Отцы и дети" И. С. Тургенева» Н. 

Страхова). 

 

Творчество Н.А.Некрасова. (8+2 ч.) 

Николай Алексеевич Некрасов.Жизнь и творчество (обзор). Некрасов-журналист. Противоположность 

литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции 

реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе 

и в деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. 

Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Са-

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

конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо».Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духов-

ного рабства, тема народного бунта. Религиозные мотивы и их социальная огласовка. Фольклорное 

начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и 

воли...», «Поэт и Гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«ОМуза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая 

ужасам войны...», «Современная ода», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...», «Праздник жизни 

— молодости годы...», «Забытая деревня», «Под жестокой рукой человека...», «Сеятелям». 

 

Творчество Ф.И.Тютчева, А.А.Фета,  (7+2часов.) 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Наследник классицизма и поэт-романтик. Фи-

лософский характер тютчевского романтизма. Единство мира, обеспеченное единством противополож-

ностей (внутреннего и внешнего, прошлого и настоящего, сна и бодрствования, непостижимого и раци-

онального). Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жиз-

нью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с 

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

жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров 

— героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы 

старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монумен-

тального стиля грандиозных творений. Стихотворения: «Silentiит!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять», 

«О, как убийственно мы любим...», «Полдень», «Цицерон», «Осенний вечер», «Тени сизые смесились...», 

«День и ночь», «Слезы людские...», «Последняя любовь».  

Афанасий Афанасьевич Фет.Жизнь и творчество. Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фе-

та-практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистиче-

ского пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неулови-

мое». Утонченно-чувственный психологизм любовной лирики. Отказ от социальной лирики. Романти-

ческие «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

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

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер 

тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость 

эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Кот поет, глаза прищуря...», «Облаком волни-

стым...», «Сосны», «Еще одно забывчивое слово...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать 

ладью живую...», «На качелях». 

 

Творчество А.К.Толстого 5чАлексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие ху-

дожественного мира. Основные темы , мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произве-



дениях писателя.. Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения: «Слеза дрожит в тво-

ем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» 

 

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. (6+2 ч.) 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города»— ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая 

хроника, изображающая смену градоначальников как намек на смену царей в русской истории. Терпе-

ние народа как национальная отрицательная черта. Сказки. Сатирическое негодование против произво-

ла властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

 

Творчество Н.С.Лескова.(5 ч.) 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество (обзор). 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народ-

ные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и 

творческий дух человека из народа («Человек на часах», «Запечатленный ангел», «Левша»). 

«Тупейный художник».Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, 

любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о рус-

ском человеке. 

 

Творчество Л.Н.Толстого. (14+2 ч.) 

Лев Николаевич Толстой.Жизнь и творчество (обзор). Начало творческого пути. Духовные искания, их 

отражение в трилогии. Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищу-

щего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. «Диалектика ду-

ши» как принцип художественного изображения героя. 

«Война и мир»— вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и 

стиля: гармония философского, исторического и психологического мотивов, сочетание эпической мане-

ры с летописным стилем, сатирой и глубоким лиризмом. Образ автора как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриар-

хальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и 

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

судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Фило-

софский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполео-

на, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний моно-

лог как способ выражения «диалектики души». Чередование картин войны и мира. 1870-е годы — пе-

риод кризиса в творчестве П. Н. Толстого. Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов 

Толстого. Повести последних лет и образ жизненного пути. Обличение социально-нравственных основ 

современной жизни. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую 

и мировую литературу. 

 

Творчество Ф.М.Достоевского. 8+1 ч.  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). 

Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание»— первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюр-

ная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания 

в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судь-

ба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, про-

блема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя 

и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа 

и диалоги героев. Оценка романа в критике. 

Речь Достоевского о Пушкине. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

 



Творчество А.П.Чехова.  9 ч.  

Антон Павлович Чехов.Жизнь и творчество (обзор). 

Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. 

Спор с традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ран-

них рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова («Скучная ис-

тория»и др.). Художественный объективизм Чехова («Враги», «Именины», «Гусев»и др.). Темы насто-

ящей правды, социального и философского безумия («Дуэль», «Палата № 6»),конфликт обыденного и 

идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, об-

разы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Попрыгунья», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах»и др. 

«Вишневый сад».Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее 

России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. 

Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значе-

ние художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Подведение итогов (1ч). 

Домашнее сочинение 1,классное сочинение 7 

 

 

11 КЛАСС 

Русская литература ХХ века 

Введение (2 час) 

Русская литература ХХ века в контексте мировой культуры. Литература первой половины ХХ века. 

Русская литература первой половины ХХ века. Традиции и новаторство в литературе рубежа  XIX  -ХХ 

вв. 

 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество(4 часа) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» 

Рассказы «Господин из Сан-Франциско»,  «Чистый понедельник» . Развитие традиций русской класси-

ческой литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. 

Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, 

связь человека с миромприроды, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика бунин-

ской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

 

М. Горький. Жизнь и творчество(5+2 часов) 

Рассказ «Старуха Изергиль». (возможен выбор другого произведения)Романтизм ранних рассказов 

Горького.Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 

Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 

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

“Старуха Изергиль”. 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духов-

ной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Про-

блема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.  

Влияние творчества Горького   литературу. 

 

А. И. Куприн. Жизнь и творчество(2 часа) 

Повесть «Гранатовый браслет»(Одно произведение по выбору.) Своеобразие сюжета повести. Споры 

героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Мотив пробуждения души в прозе Куприна. Символический смысл художе-

ственных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпи-

графа в повести, смысл финала. Традиции русской классической литературы в прозе Куприна. 



 

Серебряный век русской поэзии. 

Символизм. Истоки русского символизма(2ч) 

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

символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расшире-

ния значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе твор-

чества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. 

Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

 

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор)  Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Камен-

щик», « Грядущие гунны».К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество(обзор)Стихотворения: « Я мечтою ло-

вил уходящие тени…», « Безглагольность», « Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…», «Только 

любовь», «Семицветик» (1ч.) 

А.А. Блок. Жизнь и творчество (5+2 ч.) 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Мы встречались с тобой 

на закате…», «Скифы»,  «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,» О, 

весна без конца и без краю…», «Русь», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге».Поэма «Двенадцать». 

 

И. Ф. Анненский.(1ч) 

Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Старые эстонки» и др. по 

выбору. Поэзия И. Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутрен-

ний драматизм и исповедальность лирики И. Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной 

системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И. Ф. 

Анненского. 

 

 «ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ»(2ч.) 

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

ризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программ-

ное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-

стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

 

 

Н.С. Гумилёв (2ч). Жизнь и творчество. Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудив- 

шийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилёва. 

«Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический ко-

лорит «лирического эпоса». Н. С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней ли-

рике поэта. 

 

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество (3+1 ч.)  

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему оди-

ческие рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро 

жить…», «Бывает так: какая-то истома…» Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих пе-

реживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговор-

ность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ах-

матовой.. Поэма «Реквием».  

 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (3 часа) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в ру-

ке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», « Идешь, на меня по-

хожий…», « Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напря-

женный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Свое-

образие цветаевского поэтического стиля. 

 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» (1ч.) 



Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон 

Аминадо.Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного и эмигрант-

ского периода («Дюжина ножейв спину революции»). Мастерство писателя в выборе приёмов  комиче-

ского. 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ (2ч) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика 

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

«Окаянные дни» И. А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Г. 

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

Литературные группировки, возникшие после Октября1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, кон-

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

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

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

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

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

вый» Б. А. Лавренёва и др.).Развитие жанра антиутопии в романах Е. И. Замятина«Мы» и А. П. Пла-

тонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человече-

ской«единицы».Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострён-

ность новеллистического сказаМ. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философскимподтек-

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

 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество (5+1 ч) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», « Нате!»,  «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лилич-

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

Яковлевой»Поэма «Облако в штанах» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Город как «цивили-

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

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

поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. Бун-

тарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэ-

мы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма «Во весь го-

лос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество (5+1ч) 

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, Ша-

ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская», « Русь», « Я покинул родимый дом», « О 

красном вечере задумалась дорога…», « Запели тесанные дроги…», « До свидания, друг мой, до свида-

ния…». Поэма « Анна Снегина». 

 

Литературный процесс 30-х —начала 40-х годов.(2ч.) 

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

ма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти.Рождение новой 

песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и М. В. Исаковского (символи-

ческий образ России — Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова 

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

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

холустья» А. Г. Малышкина и др.).Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, «Таня»А. Н. Ар-

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

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

Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов «крестьянскойкупницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна 

Муравия» и роман М. А. Шолохова «Поднятая целина».Первый съезд Союза писателей СССР и его об-

щественно-историческое значение.Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-егоды. Носталь-

гический реализм И. А. Бунина, Б. К. Зайцева,И. С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х 



годов. Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. 

Адамовича и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уло-

женных соломой…»,«Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др.Истоки поэтического 

творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. Мандельштама. Осмысление вре-

мени и противостояние «веку-волкодаву». Художественноемастерство поэта. 

 

Историческая проза    А. Н. Толстого (1ч) 

Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты национального 

характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Про-

блемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, компози-

ционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество (6+2 ч)  

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. Широта эпического повест-

вования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы 

донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской 

войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Гри-

гория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и 

мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пей-

зажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции 

классической литературы XIX века в романе  

Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, драматургия (1ч.)(обзор) 

Литература второй половины XX века (обзор). Поэзия 60-х годов(1ч.) 

Новое осмысление военной темы в литературе 50— 90-х годов.(обзор) (1ч.) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах 

других народов России. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 

литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» 

тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и приро-

да, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Об-

ращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах 

других народов России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы люб-

ви, гражданского служения, единства человека и природы). 

 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество (6+1 ч) 

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

ции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы в романе. Человече-

ское и божественное в облике Иешуа. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и 

тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной 

ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (3 часа) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!...», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», « Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво» . Роман «Доктор Жи-

ваго» (обзор).Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его 

роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и приро-

ды. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного 

языка. 

 

А. П. Платонов. Жизнь и творчество ( 3 часа) 

Повесть « Котлован». Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” 

как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобыт-

ность языка и стиля писателя 

 



ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Лирика военных лет (1 час). Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. Оша-

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

Мусы Джалиля.Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. Г. Анто-

кольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.).  

 

Фадеев А.А.( 2 часа) 

Страницы жизни и творчества А.А.Фадеева. История создания романа «Молодая гвардия». Жизненная 

правдаи художественный вымысел.Система образов в романе «Молодая гвардия». Героизм и мужество 

молодогвардейцев 

 

В.О.Богомолов(1 час) 
В.О.Богомолов. "В августе сорок четвертого". Мужество и героизм защитников Родины 

 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (2 часа) 

Стихотворения: «Вся суть в одном единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины...», « Дробится рваный цоколь монумента», « О сущем».  Исповедальный характер лирики Твар-

довского. Служениенароду как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике  Твардовского. 

Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

 

Литературный процесс 50–80-х годов(5ч) 

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

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

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

мосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. Розова, В. П. 

Аксёнова, А. И. Солженицына и др.Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая»тлирика. 

Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, 

Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-хгодов. 

Проза Ю. В. Бондарева, К. Д. Воробьёва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Но-

сова, В. П. Астафьева.«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Мо-

жаева, В. А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.Нравственно-философская проблематика пьес А. В. 

Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина,Ю. О. Домбровского, В. Н. Кру-

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

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

лина. Авторская песня как песенныймонотеатр 1970–1980-хгодов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. Галича, 

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

 

Проза В. М. Шукшина(2+1ч) 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал».Колоритность и яркость шукшинских ге-

роев-«чудиков».Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюсав прозе В. М. Шукшина. 

Сочетание внешней занимательностисюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. 

Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

 

Н. М. Рубцов.(1ч) 

 «Видение на холме», «Русский огонек», «Звезда полей»,, «В горнице».Основные темы и мотивы лири-

ки поэта и ее художественное своеобразие. 

 

В.Астафьев(2ч.) Взаимоотношения человека и притроды в романе. «Царь- рыба». Утрата нравственных 

ориентиров – главная проблема в романе «Печальный детектив» 

 

В.Г. Распутин. Жизнь и творчество (2 ч) 

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

прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты ду-

шевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

 



А.И. Солженицын. Жизнь и творчество ( 3 часа)  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи.  Роман «Архипелаг Гулаг» ( обзор). 

Отражение в романе трагического опыта русской истории. Развенчание тоталитарной власти сталин-

ской эпохи. 

 

Новейшая русская проза и поэзия(5 ч) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспансия 

массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.). Реалистическая проза. Глу-

бокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. 

Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, 

С. Е. Каледина, В. П. Аксёнова, А. А. Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В. С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаре-

вой и др. Эволюция модернистской и постмодернистской прозы.Многообразие течений и школ «но-

вейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», «новая 

волна» и т. п.). Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реально-

сти», выпадение из историческоговремени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, 

Кибиров и др. Поэзия и судьба И. А. Бродского. С ихотворения: «Большаяэлегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта 

реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок-обобщение)(1ч) 

 

Домашнее сочинение 1, классное сочинение 7 

 
 

3. Тематическое планирование 

 

10 КЛАСС 
Основное содержание  по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных дей-

ствий) 

Введение (3ч.) 
Идейные направления, критика,  

журналистика 1860–1890-х го-

дов. 

Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника, эмоциональный отклик на 

прочитанное, выражение личного читательского отношения к прочитанному. Со-

ставление плана (тезисов) статьи учебника. Устный или письменный ответ на во-

прос. Участие в коллективном диалоге 

А.Н.Островский (7+2). Слово о писа-

теле. Драма «Гроза». 

Конспектирование лекции учителя об А.Н.Островском. Сообщение о биографии и 

творчестве писателя, истории создания, системе образов, приемах раскрытия харак-

теров героев, своеобразии конфликта, смысле названия. Выразительное чтение 

фрагментов произведения. Составление лексических и историко-культурных ком-

ментариев. Характеристика её сюжета, тематики, проблематики, идейно- эмоцио-

нального содержания. Участие в коллективном диалоге. Написание сочинения на 

литературном материале с использованием собственного жизненного и читатель-

ского опыта на одну из тем 

И.А.Гончаров (6+2). Жизнь и творче-

ство. «Обломов» 

Конспектирование лекции учителя о Гончарове. Сообщения о биографии и творче-

стве писателя. Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии Гон-

чарова. Конспектирование лекции учителя о романе «Обломов». Сообщение об ис-

тории создания романа. Выразительное чтение фрагментов романа. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Формулирование вопросов по 

тексту романа. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета произве-

дения, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Работа со 

словарём литературоведческих терминов . Выявление характерных для реалистиче-

ского романа тем, образов и приёмов изображения человека. Соотнесение содержа-

ния романа с романтическими и реалистическими принципами изображения жизни 

и человека. Анализ ключевых эпизодов повестей. Определение смысла кольцевой 

композиции романа. Обсуждение иллюстраций к роману. Написание сочинения на 

литературном материале с использованием собственного жизненного и читатель-

ского опыта на одну из тем 

И.С.Тургенев (8+2). Жизнь и творче-

ство. «Отцы и дети» 

Конспектирование лекции учителя о Тургеневе. Сообщения о биографии и творче-

стве писателя. Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии Тур-

генева. Конспектирование лекции учителя о романе «Отцы и дети». Сообщение об 

истории создания романа. Выразительное чтение фрагментов романа. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Формулирование вопросов по 



тексту романа. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета произве-

дения, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Работа со 

словарём литературоведческих терминов . Выявление характерных для реалистиче-

ского романа тем, образов и приёмов изображения человека. Соотнесение содержа-

ния романа с романтическими и реалистическими принципами изображения жизни 

и человека. Анализ ключевых эпизодов повестей. Определение смысла кольцевой 

композиции романа.   Написание сочинения на литературном материале с использо-

ванием собственного жизненного и читательского опыта на одну из тем 

Н.А.Некрасов (8+2). Жизнь и творче-

ство. Поэтическое творчество как 

служение народу. «Кому на Руси 

жить хорошо» 

Конспектирование лекции учителя о Некрасове . Выразительное чтение (в том чис-

ле наизусть) стихотворений поэта.   Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Анализ форм выражения авторской позиции. 

Сообщение об истории создания поэмы  «Кому на Руси жить хорошо», системе об-

разов, приемах раскрытия характеров героев, своеобразии конфликта, смысле 

названия.  Выразительное чтение фрагментов произведения. Составление лексиче-

ских и историко-культурных комментариев. Характеристика её сюжета, тематики, 

проблематики, идейно- эмоционального содержания. Участие в коллективном диа-

логе. Написание сочинения на литературном материале с использованием собствен-

ного жизненного и читательского опыта на одну из тем 

Ф.И.Тютчев (4ч.) Жизнь и творчество. 

Единство мира и философия природы. 

Человек и история. Любовная лирика 

Конспектирование лекции учителя о Тютчеве.   Подбор и обобщение дополнитель-

ного материала о его биографии и творчестве. Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Составление лексических и историко-культурных коммен-

тариев. Формулирование вопросов по тексту стихотворений. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диа-

логе. Характеристика тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания 

стихотворений. Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический син-

таксис, фоника и др.) и определение их художественной функции. 

А.А.Фет (3+2). Жизнь и творчество. 

Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Любовная лирика 

Конспектирование лекции учителя о Фете. Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть).Участие в коллективном диалоге. Составление плана и сопо-

ставительный анализ стихотворений. Характеристика их ритмико-метрических осо-

бенностей. Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и 

др.) и определение их художественной функции. Подбор цитат, иллюстрирующих 

средства создания поэтических образов и характеризующих их ритмико-

метрические особенности. Написание сочинения на литературном материале с ис-

пользованием собственного жизненного и читательского опыта на одну из тем 

А.К.Толстой (5) 

Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира. Основные 

темы , мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произ-

ведениях писателя.. Влияние фольк-

лора и романтической традиции. Сти-

хотворения: «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Против тече-

ния», «Государь ты наш батюшка…» 

 Конспектирование лекции учителя о  Толстом. Выразительное чтение стихотворе-

ний (в том числе наизусть).Участие в коллективном диалоге. Составление плана и 

сопоставительный анализ стихотворений. Характеристика их ритмико-метрических 

особенностей. Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 

средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и 

др.) и определение их художественной функции. Подбор цитат, иллюстрирующих 

средства создания поэтических образов и характеризующих их ритмико-

метрические особенности. 

М.Е.Салтыков-Щедрин (6+2). Лич-

ность и творчество. «История одного 

города» (обзор) 

Конспектирование лекции учителя о писателе. Выразительное чтение фрагмента 

романа. Составление лексических и историко-культурных комментариев. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания 

фрагмента романа. Написание сочинения на литературном материале с использова-

нием собственного жизненного и читательского опыта на одну из тем 

Н.С.Лесков (5ч) «Очарованный 

странник». «Тупейный художник». 

Конспектирование лекции учителя о Лескове. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с использова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм вы-

ражения авторской позиции. 

Л.Н.Толстой  (14+2). Жизнь и судьба. 

Этапы творческого пути. «Война и 

мир». 

Конспектирование лекции учителя о Толстом. Сообщения о биографии и творчестве 

писателя. Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творче-

стве Л. Н. Толстого. Конспектирование лекции учителя о романе «Война и мир». 

Сообщение об истории создания романа. Выразительное чтение фрагментов романа. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Формулирование 



вопросов по тексту романа. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сю-

жета произведения, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержа-

ния. Работа со словарём литературоведческих терминов. Выявление системы обра-

зов романа и особенностей его композиции. Устная и письменная характеристика 

героев и средств создания их образов. Подбор цитат.  Анализ ключевых эпизодов. 

Написание сочинения на литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта на одну из тем. 

Ф.М.Достоевский (8+1). Жизнь и 

судьба. «Преступление и наказание»    

Конспектирование лекции учителя о Ф. М. Достоевском. Сообщение о биографии и 

творчестве писателя. Конспектирование лекции учителя о романе «Преступление и 

наказание». Сообщение об истории создания романа. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Формулирование вопросов по тексту романа. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Характеристика сюжета романа, его тематики, проблема-

тики, идейно-эмоционального содержания. Выделение этапов развития сюжета, 

определение художественной функции внесюжетных элементов композиции рома-

на. Составление плана сравнительной характеристики героев, в том числе цитатно-

го. Подбор цитат романа. Чтение фрагментов литературно-критических статей.  

Написание сочинения на литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта на одну из тем.  

А.П.Чехов (9ч). Жизнь и творчество. 

Рассказы 80— 90-х годов. «Ионыч».  

«Вишневый сад» 

Конспектирование лекции учителя о Чехове. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве А. П. Чехова. Составление лексических и ис-

торико-культурных комментариев. Характеристика сюжета рассказов,   тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержание Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Ана-

лиз различных форм выражения авторской позиции. 

 Сообщение об история создания пьесы «Вишневый сад» , жанре, системе образов. 

Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирова-

ния. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев и средств создания их 

образов, сопоставительная характеристика персонажей. 

Подведение итогов (1) Подведение итогов года. 

  

 

 

11КЛАСС 

 
Основное содержание  по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных дей-

ствий) 

Введение (2ч) Конспектирование лекции учителя.  Русская литература в контексте мировой худо-

жественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потря-

сения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых про-

текало 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 литерату-

ры. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и про-

блема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. 

Поиск нравственного и эстетического идеалов 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) (4ч.) Рассказы: «Господин из 

Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник». Рассказы и повести о 

деревне. 

Конспектирование лекции учителя о русской литературе XX века и творчестве Бу-

нина. Сообщение о биографии и творчестве Бунина периода эмиграции. Составле-

ние лексических и историко-культурных комментариев. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Устный 

или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Уча-

стие в коллектив- 

ном диалоге. Характеристика героев рассказа и средств создания их образов, сопо-

ставительная характеристика персонажей. 

М.Горький (5+2ч.) Жизнь и творче-

ство. «Старуха Изергиль», «На дне»   

Конспектирование лекции учителя о творчестве Горького. 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».  Социаль-

но-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного раз-

общения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного поло-

жения, 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. Сцени-

ческая судьба пьесы. Написание сочинения на литературном материале с использо-

ванием собственного жизненного и читательского опыта на одну из тем.. 

А.И.Куприн (2ч.) Судьба и творче-

ство. «Олеся». «Гранатовый браслет». 

Конспектирование лекции учителя о творчестве Куприна.  Поэтическое изображе-

ние 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 

Серебряный век русской поэзии. 

(13+2)Символизм. «Старшие симво-

листы»: Н. Минский, Д. Мережков-

ский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Баль-

монт, Ф. Сологуб. «Младосимволи-

сты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

В.Я. Брюсов. К. Д. Бальмонт. Андрей 

Белый. Акмеизм. Н. Гумилев 

Футуризм. Игорь Северянин 

Конспектирование лекции учителя о влиянии западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма.  

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному 

поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других 

стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквоз-

ные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 

поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворе-

ния по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: 

«Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница 

«говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнесла-

вянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»), Тема России в эмигрантской ли-

рике Бальмонта. 

Андрей Белый  Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. 

Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»), Резкая смена ощущения 

мира художником (сборник «Пепел»), Философские раздумья 

поэта (сборник «Урна»). 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро 

Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» Романтический герой лирики Гумилева. Яр-

кость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность 

позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судь-

ба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 

русскую поэзию XX века. 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация само-

ценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Мая- 

ковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, 

Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин. Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы 

в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбо-

ру учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 

сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и 

ирония поэта. Написание сочинения на литературном материале с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта на одну из тем.. 

А.А.Ахматова (3+1) Жизнь и творче-

ство. «Песня последней встречи...», 

«Сжала руки под темной вуалью...», 

«Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. 

Он звал утешно...», «Родная земля» 

«Я научилась просто, мудро жить...», 

«Приморский сонет». 

«Реквием». 

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интона-

ции и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в испо-

ведальной 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 скорбно-

го стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической па-

мяти. Особенности жанра и композиции поэмы. Написание сочинения на литера-

турном материале с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта на одну из тем. 

М.И.Цветаева (3ч.) Жизнь и творче-

ство. «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...» 

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 Цве-

таевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой-

на.вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и при-

ем 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. 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА 

«САТИРИКОН» (1ч.) 

 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, 

Саши Чёрного, Дон Аминадо. 



ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ПРОЦЕСС 20-х 

ГОДОВ (2ч) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литера-

тура и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апока-

липсис нашего времени» В. В. Розанова, «Окаянные дни» И. А. Бунина, «Несвое-

временные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Г. Эренбурга, «Плачи» А. 

М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 

В.В.Маяковский. (4+1) «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Ли-

личка!», «Юбилейное», «Прозасе-

давшиеся» «Разговор с фининспекто-

ром о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Па-

рижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». 

Начало творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяков-

ский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия по 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. Написание сочинения на 

литературном материале с использованием собственного жизненного и читатель-

ского опыта на одну из тем. 

С.А.Есенин (4+1ч.) «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных...», «Мы теперь ухо-

дим понемногу...», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жа-

лею, не зову, не плачу...», «Русь со-

ветская», «Сорокоуст» . «Я покинул 

родимый дом...», «Собаке Качалова», 

«Клен ты мой опавший, клен заледе-

нелый...». «Анна Снегина» 

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 тради-

ционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстро-

течности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Написание сочинения на литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта на одну из тем. 

Литературный процесс 30-х —начала 

40-х годов.(2ч.) 

 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения . Ду-

ховная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Историческая проза    А. Н. Толстого 

(1ч) 

 

Основные этапы становления исторической личности, черты национального харак-

тера в образе Петра в романе «Пётр I». Образы сподвижников царя и противников 

петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в ху-

дожественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-

языковое своеобразие романа. 

М.А.Шолохов (6+2)  Жизнь. Творче-

ство Личность. «Тихий Дон» 

История создания шолоховского эпоса Широта эпического повествования. Герои 

эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жиз-

ненный 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 свое-

образие шолоховского романа. Художественное время и художественное простран-

ство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Написание 

сочинения на литературном материале с использованием собственного жизненного 

и читательского опыта на одну из тем. 

М.А.Булгаков (6+1). Жизнь и творче-

ство. «Мастер и Маргарита». 

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

и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повест-

вования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического 

(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — аполо-

гия творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака.Традиции евро-

пейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргари-

та» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Написание сочинения на литератур-

ном материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта 

на одну из тем. 

Б.Л.Пастернак (3) Жизнь и творче-

ство. «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» 

«Доктор Живаго» 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философ-

ская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 

удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкин-

ские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Роман «Доктор Живаго» (об-

зорное 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 «Стихотво-

рения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. 

Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

А.П.Платонов (3ч.) Жизнь и творче-

ство. «Котлован» 

Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — 

мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благо-



родства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Фи-

лософская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платоно-

ва. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Литература периода Великой Отече-

ственной войны (Обзор) (4ч.) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближа-

ющуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, 

переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастерна-

ка, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берг-

гольц, Дм.Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февраль-

ский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Анто-

кольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко лич-

ными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно- 

символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. Че-

ловек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Творчество А.А.Фадеева, В. О. Богомолова 

А. Т. Твардовский (2ч.) Жизнь и 

творчество. «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти ма-

тери», «Я знаю, никакой моей ви-

ны...» «В тот день, когда закончилась 

война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина». 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоя-

щем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение 

высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки 

побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Литература 50—80-х годов 

(Обзор) (5ч.)  

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Ба-

кланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева 

и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихо-

сложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле тради-

ций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 

С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Дру-

нина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

Проза В. М. Шукшина(2+1ч) 

 

Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюсав прозе В. М. Шук-

шина. Сочетание внешней занимательностисюжета и глубины психологического 

анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шук-

шинской прозе.Написание сочинения на литературном материале с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта на одну из тем. 

Н. М. Рубцов. (1ч.) Жизнь и творче-

ство. «Видения на холме», «Русский 

огонек», «Звезда полей», «В горнице» 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина- Русь, ее природа и история, 

судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и лю-

бовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обу-

словленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, 

Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

В.П.Астафьев. (2ч.) Жизнь и творче-

ство. «Царь-рыба», «Печальный де-

тектив» 

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

Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детек-

тив». 

В.Г.Распутин.(2ч.) Жизнь и творче-

ство. «Прощание с Матерой» 

Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в 

повести «Прощание с Матерой». 

А. И. Солженицын. (3ч.) Жизнь и 

творчество. «Один день Ивана Дени-

совича» «Архипелаг ГУЛАГ» 

Конспектирование лекции учителя о Солженицыне. Своеобразие раскрытия «лагер 

ной» темы в повести. Нравственная прочность и  устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи 

Новейшая русская проза и поэзия(5ч) 

 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных крите-

риев и т. п.). 

Современная литературная ситуация: 

реальность и перспективы (урок-

обобщение)(1ч) 

 

Подведение итогов года. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Выпускники  научатся: 

 Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть. 

 Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

 Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

 Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы 

образов и изобразительно-выразительных      средств языка. 

 Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 

 Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 



 Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их 

отстаивать. 

 Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической статей. 

 Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику). 

 Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, 

телепередачу, спектакль. 

 Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 
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