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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Литература» для 10-11  классов составлена в соответствии 

с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, на основе рабочей программы  по литературе для 10-11 

классов «Программакурса «Литература». 10–11 классы. Базовыйуровень/авторы-

составителиС.А.Зинин,В.А.Чалмаев.—М.:ООО«Русское слово — учебник», 2018». 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

1.Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровень. В 2 частях. Авторы С.А. Зинин, В.И. Сахаров. – 2-е изд. – М.: ООО Русское слово, 2020.  

2.Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч./С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. Именно они определяют 

особую роль литературы как школьного предмета в ряду других гуманитарных предметов. 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования второго поколения, целями изучения литературы в основной 

школе являются: 
-формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение 

и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

-поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

-овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 

и др.); 

-использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Общая характеристика учебного предмета 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.   
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Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой для 

основной школы. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы.   

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики.   

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в 

широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 

возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко-литературных и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося.   

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий:   

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;   

• выразительное чтение художественного текста;   

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);   

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;   

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;   

• анализ и интерпретация произведения;   

• составление планов и написание отзывов о произведениях;   

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений;   

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними.   

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям.  

 Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической 

грамотности обучающегося. Литературное образование способствует формированию его речевой 

культуры.   

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей.   

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 

основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру.   

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 
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культурно-историческую память обучающихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру.   

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество обучающихся.   

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры.   

Место предмета в учебном плане 
      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература на этапе 

среднего (полного) общего образования. По учебному плану МБОУ «Покровская СОШ» в X  классе 

выделяется  102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю, 34 недели в учебном году). В XI классе – 

102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю, 34 недели в учебном году). 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 
      Личностными результатамивыпускников школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России); 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера, способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

• уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной ,в том числе, в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты  изучения предмета «Литература» в школе проявляются в:  

• умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов;  
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• владении основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умении 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;  

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

        Предметные результаты старшеклассников школы состоят в следующем:  

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа);  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере:  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере:  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Требования к результатам изучения предмета «Литература» 

Обучающийся  на базовом уровне должен научиться: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 
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• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

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

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 
о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 
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• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого,  

• выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;составление плана, 

тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

Содержание учебного предмета, курса (10-11 классы) 

10 класс 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРАXIXВЕКА 

ЛИТЕРАТУРАВТОРОЙПОЛОВИНЫХIХВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

Социально-политическая ситуация в России второй 

половиныХIХвека.«Крестьянскийвопрос»какопределяющийфакторидейного

противостояниявобществе.Разногласиямежду либеральным и революционно-

демократическим 

крыломрусскогообщества,ихотражениевлитературеижурналистике1860–

1880-х годов. Демократические тенденциив развитии русской культуры, её 

обращённость к реалиям современной жизни. Развитие реалистических 

традиций в прозеИ.С.Тургенева,И.А.Гончарова,Л.Н.Толстого,А.П.Чеховаи 

др. «Некрасовское» и «эстетическое» направления в поэзии,условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 

Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского,Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй 

половиныХIХвекавразвитиеотечественнойимировойкультуры. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской 

классики.Межпредметныесвязи:отображениевлитературеисторическойэпох

и. 

А.Н.ОСТРОВСКИЙ 

Пьеса«Гроза». 

Статьи: Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве»(фрагменты); 

Д.И. Писарев «Мотивы русской драмы» 
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(фрагменты);А.А.Григорьев«После“Грозы”Островского.ПисьмакИ.С.Турген

еву»(фрагменты). 

Изображение«затерянногомира»городаКалиновавдраме 

«Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных 

полюсанароднойжизни.Трагедиясовестииеёразрешениевпьесе. 

Рольвторостепенныхивнесценическихперсонажейв«Грозе».Многозначность 

названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов,Д.И.Писарев,А.А.Григорьев). 

Опорныепонятия:драма,семейно-бытоваяколлизия,речевойжест. 

Внутрипредметные связи: обращение героев А.Н. Островского к народной 

фразеологии; традиции отечественной 

драматургиивтворчествеА.Н.Островского(пьесыД.И.Фонвизина,А.С.Грибоед

ова,Н.В.Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н. Островский и русский 

театр;сценическиеинтерпретациипьесА.Н.Островского. 

Для  самостоятельного  чтения:  пьесы  «Бесприданница», 

«Волкииовцы». 

И.А.ГОНЧАРОВ 

Роман«Обломов». 

Статьи:Н.А.Добролюбов«Чтотакоеобломовщина?»(фрагменты); А.В. 

Дружинин «“Обломов”. Роман И.А. Гончарова» (фрагменты); Д.И. Писарев 

«Роман А.И. Гончарова“Обломов”»(фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 

натуры героя, её соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, 

Ольга Ильинская и др.). Любовнаяистория как этап внутреннего 

самоопределения героя. ОбразЗахара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». 

Роль 

деталивраскрытиипсихологииперсонажейромана.ОтражениевсудьбеОбломов

аглубинныхсдвиговрусскойжизни.Роман«Обломов» в русской критике (Н.А. 

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

Опорные понятия: образная типизация, символика 

детали,психологическийпортрет. 

Внутрипредметныесвязи:функцииивидысравнениявромане «Обломов»; 

И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как 

литературные предшественникиОбломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф 

«Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж.Н.С.Михалков). 

И.С.ТУРГЕНЕВ 

Цикл«Запискиохотника»(2–3рассказаповыбору).  Роман «Отцы и дети». 

Стихотворения в прозе: «Порог», «Памя-

тиЮ.П.Вревской»,«Двабогача»идр.повыбору. 

Статьи: Н.Н. Страхов «И.С. Тургенев “Отцы и дети”»(фрагменты); 

Д.И. Писарев «Базаров. “Отцы и дети”, романИ.С. Тургенева» 

(фрагменты); М.А. Антонович «Асмодей на-шеговремени»(фрагменты). 

Яркостьимногообразиенародныхтиповврассказахцикла «Записки 

охотника». Отражение различных начал русскойжизни, внутренняя красота и 

духовная мощь русского человекакакцентральнаятемацикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи.Противостояние 

двух поколений русской интеллигенции какглавный «нерв» тургеневского 

повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-

философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» 
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в 

образахбратьевКирсановых.Любовнаялиниявроманеиеёместовобщейпроблем

атикепроизведения.Философскиеитоги  романа, смысл его названия. Русская 

критика о романе и его 

герое(статьиД.И.Писарева,Н.Н.Страхова,М.А.Антоновича). 

Стихотворениявпрозеиихместовтворчествеписателя.Художественнаявыраз

ительность,лаконизмифилософскаянасыщенностьтургеневскихминиатюр.Отр

ажениерусскогонациональногосамосознаниявтематикеиобразахстихотворени

й. 

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мирагероев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев 

романа «Отцы и дети»; И.С. Тургенев и 

группа«Современника»;литературныереминисценциивромане«Отцыидети». 

Межпредметныесвязи:историческаяосноваромана«Отцыидети»(«говорящие

»датывромане);музыкальныетемывромане;песеннаятематикарассказа«Певцы

». 

Длясамостоятельногочтения:роман«Рудин». 

Н.А.НЕКРАСОВ 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…»,«Блаженнезлобивыйпоэт…»,«ПоэтиГражданин», 

«Тройка»,  «Русскому  писателю»,  «О  погоде»,  «Пророк», 

«Я не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия.А.Н. Е<рако>ву», 

«ОМуза! я у двери гроба…», «Мы с 

тобойбестолковыелюди…»,«Умруяскоро.Жалкоенаследство…»идр.повыбор

у.Поэма«КомунаРусижитьхорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-

лирика.Судьбыпростыхлюдейиобщенациональнаяидеяв лирике Н.А. 

Некрасова разных лет. Лирический эпос какформа объективного 

изображения народной жизни в 

творчествепоэта.Гражданскиемотивывнекрасовскойлирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренныхсдвигов 

русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические 

приёмы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме 

(образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и 

её яркиепредставители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и 

др.).ТемаженскойдолииобразМатрёныКорчагинойвпоэме.Рольвставныхсюже

товвнекрасовскомповествовании(легенды,притчи, рассказы и т.п.). Проблема 

счастья и её решение в 

поэмеН.А.Некрасова.ОбразГришиДобросклоноваиегоидейно-

композиционноезвучание. 

Опорные понятия: народность литературного творчества, 

демократизацияпоэтическогоязыка,трёхсложныеразмерыстиха. 

Внутрипредметные связи: языковые средства

 «некрасовскогостиля»;образпророкавлирикеА.С.Пушкина,М.

Ю.Лермонтова,Н.А.Некрасова;связьпоэмы«КомунаРусижитьхорошо»сфольк

лорнойтрадицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в 

живописиИ.Н.Крамского,Г.Г.Мясоедова,И.Е.Репина,Н.А.Касаткинаидр.;жанр

песнивлирикеН.А.Некрасова. 

Длясамостоятельногочтения:поэмы«Саша»,«Дедушка». 

Ф.И.ТЮТЧЕВ 
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Стихотворения:  «Не  то,  что  мните  вы,  природа…», 

«Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять…», «К. 

Б.»(«Явстретилвас—ивсёбылое…»),«Природа—

сфинкс.Итемонаверней…»,«Певучестьестьвморскихволнах…», 

«Ещё земли печален вид…», «Полдень», «О, как убийственномы любим…», 

«Нам не дано предугадать…»и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, её философская глуби-

наиобразнаянасыщенность.Развитиетрадицийрусскойромантическойлирикив

творчествепоэта.Природа,человек,Вселенная как главные объекты 

художественного постиженияв тютчевской лирике. Тематрагического 

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

Рос-сии, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучаниялюбовнойлирикипоэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическаяминиатюра. 

Внутрипредметныесвязи:художественнаяфункцияглаголов с семантикой 

состояния в стихотворениях Ф.И. 

Тютчева;пантеизмкакосноватютчевскойфилософииприроды;рольархаизмоввт

ютчевскойлирике;пушкинскиемотивыиобразывлирикеФ.И.Тютчева. 

Межпредметные связи: песни и романсы русских 

композиторовнастихиФ.И.Тютчева(С.И.Танеев,С.В.Рахманиновидр.). 

А.А.ФЕТ 

Стихотворения: «Шёпот,  робкое  дыханье…»,  «Учисьуних—

удуба,уберёзы…»,«Ещёмайскаяночь»,«Заряпрощается с землёю…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…», «На зареты её не буди…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежа-ли…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком 

согнатьладьюживую…»идр.повыбору. 

Эмоциональнаяглубинаиобразно-стилистическоебогатство лирики А.А. 

Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта,стремление художника к 

передаче сиюминутного настроениявнутри и вовне человека. Яркость и 

осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и 

поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Му-зыкально-

мелодическийпринципорганизациистихаирользвукописи в лирике поэта. 

Служение гармонии и красоте окружающегомиракактворческаязадачаФета-

художника. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, 

мелодикастиха,звукопись,лирическийобраз-переживание. 

Внутрипредметныесвязи:особенностипоэтическойморфологиилирикиА.А.

Фета;традициирусскойромантической поэзии в фетовской лирике; А.А. Фет и 

поэты радикально-демократическоголагеря(стихотворные  

пародииД.Д.Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о 

музыкальностилирикиА.А.Фета. 

А.К.ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», 

«Слезадрожитвтвоёмревнивомвзоре…»,«Когдаприродавсятрепещетисияет

…»,«Прозрачныхоблаковспокойноедвиженье…»,«Государьтынашбатюшка…»

,«ИсториягосударстваРоссийского от Гостомысла до Тимашева», «Двух 

станов не боец, 

нотолькогостьслучайный…»,«Противтечения»идр.повыбору.Исповедальност

ьилирическая проникновенность 

поэзииА.К.Толстого.Романтическийколоритинтимнойлирикипоэта,отражени

евнейидеальных устремлений 
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художника.Радостьслияниячеловекасприродойкакосновноймотив«пейзажной

» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатствотворчества А.К. Толстого: 

многообразие лирических мотивов,обращение к историческому песенному 

фольклору и политическойсатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческаяпесня. 

Внутрипредметныесвязи:традициинароднойпоэзиивлирике А.К. 

Толстого; А.К. Толстой и братья Жемчужниковы;сатирические приёмы в 

творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметныесвязи:историческиесюжетыифигурыв произведениях 

А.К. Толстого; романсы П.И. Чайковского настихиА.К.Толстого. 

Длясамостоятельногочтения:роман«КнязьСеребряный». 

М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый 

пискарь».Роман-хроника «История одного города»(обзорноеизучение). 

«Сказкидлядетейизрядноговозраста»каквершинныйжанрв творчестве 

Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление 

проблемгосударственнойвласти,помещичьихнравов,народного сознания в 

сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчаниеобывательской психологии, 

рабского начала в человеке («Премудрыйпискарь»). Приёмы сатирического 

воссоздания дей-

ствительностивщедринскихсказках(фольклорнаястилизация,гипербола,гротес

к,эзоповязыкит.п.).СоотношениеавторскогоидеалаидействительностивсатиреМ

.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, 

сарказм,гротеск,ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в язы-ке сатирической 

прозы М.Е. Салтыкова-Щедрина; фольклор-

ныемотивывсказкахМ.Е.Салтыкова-

Щедрина;традицииД.И.ФонвизинаиН.В.Гоголявщедринскойсатире. 

Межпредметныесвязи:произведенияМ.Е.Салтыкова-Щедрина в 

иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В.С. Карасёв,М.С.Башиловидр.). 

Длясамостоятельного чтения: сказки «Орёл-

меценат»,«Богатырь»,«Коняга». 

Н.С.ЛЕСКОВ 

Повесть«Очарованныйстранник». 

Стремление Н.С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. 

Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» 

героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. 

Соединение 

святостиигреховности,наивностиидушевнойглубиныврусскомнациональном 

характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическаяиязыковаяяркость«Очарованногостранника». 

Опорныепонятия:литературныйсказ,жанрпутешествия. 

Внутрипредметныесвязи:былинныемотивывобразеФлягина;темабогатырств

авповестиН.С.ЛесковаипоэмеН.В.Гоголя«Мёртвыедуши»; 

языкистильлесковскогосказа. 

Длясамостоятельногочтения:повести«Тупейныйхудожник»,«Запечатлённы

йангел». 

Л.Н.ТОЛСТОЙ 

Роман-эпопея«Войнаимир». 

Жанрово-тематическоесвоеобразиетолстовскогоромана-

эпопеи:масштабностьизображенияисторическихсобытий,многогеройность,пе
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реплетениеразличныхсюжетныхлинийит.п.Художественно-

философскоеосмыслениесущностивойны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображениевысшегосветавромане,противопоставлениемертвенностисветски

х отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея 

БолконскогоиПьераБезухова,сложностьипротиворечивостьжизненногопутиге

роев. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых 

и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного 

идеала автора в образах НаташиРостовойиМарьиБолконской. 

«Мысльнародная»какидейно-художественнаяосноватолстовскогоэпоса. 

Противопоставление образов Кутузоваи Наполеона в свете авторской 

концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины 

народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как 

дватипанародно-патриотическогосознания.Значениеромана-эпопеи Толстого 

для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», ис-

ториософскаяконцепция. 

Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксисавромане-

эпопее«Войнаимир»;Л.Н.ТолстойиИ.С.Тур-генев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его 

переосмыслениевроманеЛ.Н.Толстого;образНаполеонаитема«бонапартизма»

впроизведенияхрусскихклассиков. 

Межпредметныесвязи:  исторические  источники  

романа«Войнаимир»;живописные  портреты  Л.Н.  Толстого(И.Н. Крамской, 

Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» 

(М.С. Башилов, Л.О. Пастернак,П.М.Боклевский,В.А.Серов,Д.А.Шмаринов). 

Длясамостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман«АннаКаренина». 

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ 

Роман«Преступлениеинаказание». 

Эпохакризисав«зеркале»идеологическогороманаФ.М.Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в 

романе.Мир«униженныхиоскорблённых»ибунтличностипротивжестокихзако

новсоциума.ОбразРаскольниковаитема 

«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» 

героя (Лужин, Свидригайлов и др.). 

Принципполифонииврешениифилософскойпроблематикиромана.Раскольник

ов и «вечная Сонечка». Сны героя как средство еговнутреннего 

самораскрытия. Нравственно-философский смыслпреступления и наказания 

Родиона Раскольникова. Роль эпи-логавраскрытииавторскойпозициивромане. 

Опорныепонятия:идеологическийроманигерой-

идея,полифония(многоголосие),герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев 

«Преступления и наказания»; творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского; сквозные мотивыи образы русской классики в романе Ф.М. 

Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького 

человека»,проблемаиндивидуализмаидр.). 

Межпредметные связи: язык и стиль Ф.М. Достоевского;роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю.А. Завадского, 

Ю.П. Любимова, К.М. Гинкаса, Л.А. Кулиджанова,А.Н.Сокуроваидр.). 

Длясамостоятельногочтения:романы«Идиот»,«БратьяКарамазовы». 
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А.П.ЧЕХОВ 

Рассказы:«Крыжовник»,«Человеквфутляре»,«Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Студент», «Палата № 6» и др. по выбо-

ру.Пьеса«Вишнёвыйсад». 

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. 

Чехова.Образы«футлярных»людейвчеховскихрассказахипроблема 

«самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина 

психологическогоанализакакотличительныечертычеховскойпрозы. 

НоваторствоЧехова-драматурга. Соотношение внешнегои внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в 

пьесе. Фигуры героев-

«недотёп»исимволическийобразсадавкомедии.Рольвторостепенныхивнесцен

ическихперсонажейвчеховскойпьесе.Функцияремарок, звука и цвета в 

«Вишнёвом саде». Сложность и неод-

нозначностьавторскойпозициивпроизведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая 

комедия,подтекст,символическаядеталь. 

Внутрипредметныесвязи:«речевыепортреты»персонажей«Вишнёвогосада»;А.

П.ЧеховиЛ.Н.Толстой;тема«маленькогочеловека»врусскойклассикеипроизвед

енияхА.П.Чехова. 

Межпредметныесвязи:сценическиеинтерпретациикомедии«Вишнёвыйсад»(по

становкиК.С.Станиславского,Ю.И.Пиме-

нова,В.Я.Левенталя,А.В.Эфроса,Л.Г.Трушкинаидр.). 

Длясамостоятельногочтения:пьесы«Гроза»,«ДядяВаня». 

 

11 класс 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРАXXВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ.РУССКАЯЛИТЕРАТУРАXXВЕКА 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века,отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская 

точказрения» как глубинная основа внутреннего развития 

классикиХХвека,рождения«людей-эпох»,пережившихсвоёвремя. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметныесвязи:отображениевлитературеисторическойэпохи. 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕТРАДИЦИИИМОДЕРНИСТСКИЕИСКАНИЯВЛИТЕРАТ

УРЕНАЧАЛАXXВЕКА 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного 

климата в России на рубеже веков. Разноречивостьтенденций в культуре 

«нового времени»: от апокалиптическихожиданий и пророчеств до 

радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в 

творчествеЛ.Н.ТолстогоиА.П.Чеховарубежавеков. 

Опорныепонятия:реализм,модернизм,декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературныхнаправлений; 

творчество Л.Н. Толстого и А.П. Чехова на рубежевеков. 

Межпредметныесвязи:литератураи  искусство  началаXXвека. 

И.А.БУНИН 

Стихотворения:«Сумерки»,«Слово»,«Седоенебонадомной…»,«Христосвоск
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рес!Опятьсзарёю…»идр.повыбору.Рассказы: «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-Франциско»,«Лёгкоедыхание»,«Чистыйпонедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность бунинской лирики. Органическая связь по-

этасжизньюприроды,точностьилаконизмдетали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 

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

Мотивы ускользающей красоты,преодоления суетного в стихии вечности. 

Тема России, её духовныхтайнинерушимыхценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словеснойживописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и 

поэтическоготекстоввязыкебунинскихрассказов;И.А.БуниниМ.Горький;Л.Н.

ТолстойотворчествеИ.А.Бунина;влияниереализмаИ.С.ТургеневаиА.П.Чехова

набунинскуюпрозу. 

Межпредметныесвязи:лирическийпейзажв   прозеИ.А. Бунина и в 

живописи М.В. Нестерова; романсы С.В. РахманинованастихиИ.А.Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», 

«Суходол»,рассказы«Косцы»,«Книга»,«Чашажизни». 

М.ГОРЬКИЙ 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «Надне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного 

человекавгорьковскихрассказах-легендах.Необычностьгероя-

рассказчикаиперсонажейлегенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна».Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении 

основногоконфликтадрамы.Сложностьинеоднозначностьавторскойпозиции. 

Опорныепонятия:романтическаяпроза,принципполилогаи полифонии в 

драме, социально-философская драма, легендарно-романтическийгерой. 

Внутрипредметныесвязи:рольсинтаксисавпьесе«Надне»; традиции 

романтизма в раннем творчестве М. Горького;М. Горький и писатели 

объединения «Среды»; И.Ф. 

АнненскийодраматургииМ.Горького(«Книгиотражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; 

сценическиеинтерпретациипьесы«Надне». 

Для самостоятельного  чтения:  рассказы  «Проводник», 

«Бывшиелюди»,«Ледоход»;повесть«ФомаГордеев». 

А.И.КУПРИН 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Нравственно-философскийсмыслисториио«невозможной» любви. 

Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в 

психологической обрисовке характеровиситуаций. 

Опорныепонятия:очерковаяпроза,символическаядеталь. 

Внутрипредметныесвязи:толстовскиемотивывпрозеА.И.Куприна. 

Межпредметныесвязи:рольобособленныхопределенийв«Гранатовомбрас

лете»;Л.ванБетховен.Соната№2(ор.2. 

№2)LargoAppassionato(крассказу«Гранатовыйбраслет»). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус»,«Штабс-

капитанРыбников». 

СЕРЕБРЯНЫЙВЕКРУССКОЙПОЭЗИИ 

Истоки,сущностьихронологическиеграницы«русскогокультурногоренессан

са».Художественныеоткрытияпоэтов 
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«нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирическогосамовыражения,утверждениеособогостатусахудожникавобществ

е. Основные течения в русской поэзии начала ХХ 

века(символизм,акмеизм,футуризм). 

Опорныепонятия:символизм,акмеизм,футуризм,двоемирие,мистическоес

одержание,символ. 

Внутрипредметные  связи:  поэзия  русского  

модернизмаитрадицииXIXвека. 

Межпредметныесвязи:поэзияначалаXXвекавконтекстерусского«культурн

огоренессанса». 

СИМВОЛИЗМИРУССКИЕПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Я. 

Надсона, К.М. Фофанова, К.К. Случевского и 

др.).Манифесты,поэтическиесамоопределения,творческиедебютыпоэтов-

символистов.Образныймирсимволизма,принципысимволизации,приёмыхудо

жественнойвыразительности.Старшеепоколениесимволистов(Д.С.Мережковс

кий, 

З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт и др.) и 

младосимволисты(А.А.Блок,А.Белый,Вяч.И.Ивановидр.). 

Опорныепонятия:программнаялирика,образ-символ,звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирикепоэтов-

символистов; поэтические открытия А.А. Фета, их 

значениедлярусскогосимволизма. 

Межпредметныесвязи:символизмврусскойживописи(В.Э.Борисов-Мусатов,  

М.А.  Врубель,  К.С.  Петров-Водкинидр.);символизмвмузыке(А.Н.Скрябин). 

ПОЭЗИЯВ.Я.БРЮСОВАИК.Д.БАЛЬМОНТА 

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

дерзкийдебютсимволистов.Использованиеоксюморона как доминирующей 

стилистической фигуры. 

«Элементарныесловаосимволическойпоэзии»К.Д.Бальмонта. 

Опорныепонятия:звукообраз,музыкальностьстиха,оксю-морон. 

Внутрипредметныесвязи:античныймифвсимволистскойпоэзии. 

Межпредметныесвязи:музыкальныеобразыв  лирикеК.Д.Бальмонта. 

А.А.БЛОК 

Стихотворения:«Ночь,улица,фонарь,аптека…»,«Вресторане», «Вхожу я в 

тёмные храмы…», «Незнакомка», «О 

доблестях,оподвигах,ославе…»,«Нажелезнойдороге»,«О,я хочу безумно 

жить…», «Россия», «Река раскинулась. 

Течёт,груститлениво…»(изцикла«НаполеКуликовом»),  

«Скифы»идр.повыбору.Поэма«Двенадцать». 

Романтический образ  «влюблённой  души»  в  «Стихахо Прекрасной 

Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным 

миром» в процессе «вочеловечения»поэтического дара. Стихи поэта о России 

как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенностиобразного языка Блока, роль символов в передаче 

авторскогомироощущения. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыкистихий» в поэме 

«Двенадцать». Фигуры апостолов новой 

жизнииразличныетрактовкичисловойсимволикипоэмы.Образ Христа и 

христианские мотивы в произведении. Споры по 

поводуфинала«Двенадцати». 

Опорныепонятия:лирическийцикл,реминисценция. 
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Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; черты 

философии и поэтики В.С. Соловьёва в 

лирикеА.А.Блока;творческиесвязиА.А.БлокаиА.Белого. 

Межпредметныесвязи:лирикаА.А.БлокаиживописьМ.А. Врубеля; А.А. 

Блок и Ю.П. Анненков — первый иллюст-раторпоэмы«Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения 

«Девушкапелавцерковномхоре…»,«Фабрика»,«Русь»,«Коршун»,цикл«Карме

н»,поэма«Соловьиныйсад». 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕСИМВОЛИЗМ» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е 

годы.Манифестыакмеизмаифутуризма.Эгофутуризм(И.Северянин)икубофуту

ризм(группа   «будетлян»).   

ТворчествоВ.Хлебниковаиего«программное»значениедляпоэтов-

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

стилистическое богатство русской поэзии ХХ 

века.Взаимовлияниесимволизмаиреализма. 

И.Ф.Анненский.Стихотворения:«Средимиров»,«Стараяшарманка»,«Смыч

окиструны»,«Старыеэстонки»идр.повыбору.ПоэзияИ.Ф.Анненскогокакнеоб

ходимоезвеномеждусимволизмомиакмеизмом.Внутреннийдраматизмииспове

дальностьлирикиИ.Ф.Анненского.Жанр«трилистника»вхудожественнойсисте

мепоэта.Глубиналирическогосамоанализаичуткостьк«шумуповседневности»вп

оэзииИ.Ф.Анненского. 

Опорныепонятия:акмеизм,футуризм,новокрестьянскаяпоэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное

 творчествои«цеховые»отношениямеждупоэтами. 

Межпредметныесвязи:поэзияиживописькубофутуристов. 

Н.С.ГУМИЛЁВ 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», 

«Заблудившийсятрамвай»,«Шестоечувство»идр.повыбору. 

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

как поэтическая эмблема гумилёвского 

неоромантизма.Экзотическийколорит«лирическогоэпоса»Н.С.Гумилёва.Тема

историиисудьбы,творчестваитворцавпозднейлирикепоэта. 

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

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н.С. 

Гумилёва; полемика Н.С. Гумилёва и А.А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в 

лирикеН.С.Гумилёва(«Заблудившийсятрамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилёва и 

живописьП.Гогена;рисункиН.С.Гумилёва. 

Длясамостоятельногочтения:стихотворения«Яконквистадорвпанциреже

лезном…»,«Восьмистишие»,«Память»,«Рабочий»,рассказ«СкрипкаСтрадива

риуса». 

А.А.АХМАТОВА 

Стихотворения:«Песняпоследнейвстречи»,«Мненикчемуодическиерати…»,

«Сжаларукиподтёмнойвуалью…»,«Янаучилась просто, мудро жить…», 

«Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой 

помрачён…», «Мужество»,«Роднаяземля»идр.повыбору.Поэма«Реквием». 

ПсихологическаяглубинаияркостьлюбовнойлирикиА.А. Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте художникав  «большой»  истории.  

Раздумья  о  судьбах  Россиив исповедальной лирике А.А. Ахматовой. 

Гражданский пафосстихотворенийвоенноговремени. 



17 
 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство 

«личной» темы и образа страдающего на-рода.Библейские мотивы и их 

идейно-образная функцияв поэме. Тема исторической памяти и образ 

«бесслёзного» па-мятникавфиналепоэмы. 

Опорныепонятия:лирическаяисповедальность,микроцикл. 

Внутрипредметныесвязи:особенностипоэтическогосинтаксисаА.А.Ахматов

ой;А.А.АхматоваиН.С.Гумилёв;творческий диалог А.А. Ахматовой и М.И. 

Цветаевой; стихиА.А.АхматовойобА.С.Пушкине. 

Межпредметныесвязи:образА.А.Ахматовойвживописи(К.С.Петров-

Водкин,Ю.П.Анненков,  А.  Модильяни,Н.И. Альтман и др.); «Реквием» А.А. 

АхматовойиRequiemВ.А.Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакалаосень, как 

вдова…», «Перед весной бывают дни такие…», «Нес теми я, кто бросил 

землю…», «Стихи о Петербурге», 

«Сероглазыйкороль»,«Приморскийсонет»;«Поэмабезгероя». 

М.И.ЦВЕТАЕВА 

Стихотворения:«Попыткаревности»,«Моимстихам,написаннымтакрано

…»,«Ктосозданизкамня,ктосозданиз глины…», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной…», 

«Молитва»,«Тоскапородине!Давно…»,«Куст»,«Рассветнарельсах»,«Стихик

Блоку»(«Имятвоё—птицавруке…»)идр.повыбору. 

УникальностьпоэтическогоголосаМ.И.Цветаевой,еёпоэтическоготемперам

ента.ПоэзияМ.И.Цветаевойкаклирическийдневникэпохи.Исповедальность,вн

утренняясамоотдача,максимальноенапряжениедуховныхсилкакотличительны

ечертыцветаевскойлирики.ТемаРодины,«собирание»Россиивпроизведенияхр

азныхлет.ПоэтимирвтворческойконцепцииЦветаевой,образно-

стилистическоесвоеобразиееёпоэзии.Опорныепонятия:лирическийпафос,ко

льцевойповтор,рефрен,дискретность(прерывистость)стиха. 

Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» 

фонетика(звукоподражание,фонетическаявариативностьслова,фонетическаят

рансформация);пушкинскаятемавтворчествеМ.И. Цветаевой; посвящение 

поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к 

Ахматовой», «Маяковскому»идр.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой 

судьбеМ.И.Цветаевой(автобиографическийочерк«Матьимузыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Семь холмов — как семь колоколов!..»(из цикла «Стихи о 

Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена»,«СтихикБлоку»,«Ученик». 

«КОРОЛИСМЕХА»ИЗЖУРНАЛА«САТИРИКОН» 

Развитиетрадиций   отечественной   сатиры   в   творчестве А.Т. Аверченко, 

Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон 

Аминадо.ТемыимотивысатирическойновеллистикиА.Т.Аверченко 

дореволюционногоиэмигрантскогопериода(«Дюжинаножейв спину 

революции»). Мастерство писателя в выборе приёмовкомического. 

Опорныепонятия:сарказм,ирония,политическаясатира. 

Внутрипредметныесвязи:традициирусскойсатирывновеллистикеА.Т.Аверче

нко. 

Межпредметныесвязи:темасовременногоискусстваврассказахА.Т.Аверченк

о. 

ОКТЯБРЬСКАЯРЕВОЛЮЦИЯ 

ИЛИТЕРАТУРНЫЙПРОЦЕСС20-хГОДОВ 

Октябрьскаяреволюцияввосприятиихудожниковразличныхнаправлений.Ли
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тератураипублицистикапослереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсиснашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. 

Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о Рос-сии» И.Г. 

Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год»Б.А.Пильнякаидр.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, 

конструктивизм,имажинизм,«Перевал»,«Серапионовыбратья»идр.). 

Возникновение «гнёзд рассеяния» эмигрантской части «рас-

колотойлиры»(отъездзаграницуИ.А.Бунина,И.С.Шмелёва, А.М. Ремизова, 

Г.В. Иванова, Б.К. Зайцева, М.И. Цветаевой,А.Т.Аверченкоидр.). 

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,«Сорокпервый»Б.А.Лавренёваидр.). 

РазвитиежанраантиутопиивроманахЕ.И.Замятина 

«Мы» и А.П. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи 

«социальногораяназемле»,утверждениеценностичеловеческой«единицы». 

Юмористическаяпроза20-хгодов.Стилистическаяяркость и сатирическая 

заострённость новеллистического сказаМ.М.Зощенко(рассказы1920-

хгодов).Сатирасфилософскимподтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев»и«Золотойтелёнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, 

антиутопия,орнаментальнаяпроза,сказ,конструктивизм,ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в 

творчествеписателейразныхнаправлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его 

художественноеосмыслениев1920-егоды. 

В.В.МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «По-слушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «О дряни», «Раз-говор с фининспектором о 

поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное»и др. по выбору. Поэмы: «Облако в 

штанах», «Во весь голос»(вступление). 

ТемапоэтаитолпывраннейлирикеВ.В.Маяковского.Городкак«цивилизацияо

диночества»влирикепоэта.Тема 

«художник и революция», её образное воплощение в 

лирикепоэта.Отражение«гримас»новогобытавсатирическихпроизведениях. 

Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. 

Новаторство поэта в области художественнойформы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как 

сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с 

социально-философской проблематикойэпохи. Поэма «Во весь голос» как 

попытка диалога с потомками,лирическаяисповедьпоэта-гражданина. 

Опорныепонятия:образнаягиперболизация,декламационныйстих,поэтиче

скиенеологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В.В. 

Маяковского;библейскиемотивывпоэзииВ.В.Маяковского;циклстиховМ.И.Ц

ветаевой,посвящённыйВ.В.Маяковскому;литературныепародииналирикуВ.В.

Маяковского(А.Г.Архангельский,М.Д.Вольпинидр.). 

Межпредметные связи: поэзия В.В. Маяковского и творчество 

художников-кубистов (К.С. Малевич, М.Ф. 

Ларионов,И.И.Машковидр.);В.В.Маяковскийитеатр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый 
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марш», «Приказ по армии искусств», 

«ПисьмоТатьянеЯковлевой»,«ПисьмотоварищуКостровуизПарижаосущност

и любви», «Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайноеприключение,бывшеесВладимиромМаяковскимлетомнадаче»;п

оэмы«Люблю»,«Хорошо!»;пьесы«Клоп»,«Баня». 

С.А.ЕСЕНИН 

Стихотворения:«Выткался на озере алый свет зари…», 

«Песньособаке»,«Гойты,Русь,мояродная!..»,«Небродить,не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Чую 

радуницуБожью…»,«Втомкраю,гдежёлтаякрапива…»,«Письмокженщине»,

«СобакеКачалова»,«Шаганэтымоя,Шаганэ…»,«Нежалею,незову,неплачу…»,

«Русьсоветская»идр.повыбору.Поэма«АннаСнегина». 

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

мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и 

деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Богатство поэтической речи,народно-песенное начало, философичность как 

основные чертыесенинскойпоэтики. 

Соотношениелирического и эпического начал в поэме 

«Анна Снегина», её нравственно-философская проблематика.Мотив 

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

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение,лиро-

эпическаяпоэма. 

Внутрипредметныесвязи:эпитетывлирикеС.А.Есенина;С.А.ЕсениниА.А.

Блок;творческаяполемикаС.А.Есенинаи В.В. Маяковского; пушкинские 

традиции в лирике С.А. Есе-нина. 

Межпредметные связи: С.А. Есенин в музыке (лирическиециклы и 

романсы Г.В. Свиридова, З.И. Левиной, В.Н. Липатова,В.Ф.Веселоваидр.). 

Длясамостоятельногочтения:стихотворения«Письмоматери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», «О 

красномвечерезадумаласьдорога…»,«Запелитёсаныедроги…», 

«Русь»,«Пушкину»,«Яидудолиной.Назатылкекепи…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…»; поэмы «Чёрный чело-

век»,«СтранаНегодяев». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙПРОЦЕСС30-х—НАЧАЛА40-хГОДОВ 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения 

человека труда и бюрократизациивласти. 

Рождениеновойпесенно-

лирическойситуации.ГероинистихотворенийП.Н.ВасильеваиМ.В.Исаковског

о(симво-лический образ России — Родины). Лирика Б.П. 

Корнилова,Д.Б.Кедрина,М.А.Светлова,А.А.Жароваидр. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о 

людяхтруда(«Энергия»Ф.В.Гладкова,«Соть»Л.М.Леонова, 

«Гидроцентраль» М.С. Шагинян, «Время, вперёд!» В.П. 

Катаева,«Людииззахолустья»А.Г.Малышкинаидр.). 

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

Человеческий и творческий подвиг Н.А. Островского. Уникальность и 

полемическая заострённость образа Павла 

Корчагинавромане«Какзакаляласьсталь». 

Темаколлективизации  в  литературе.  Трагическая  судьбаН.А.Клюеваи 

поэтов «крестьянскойкупницы». Поэма А.Т. Твардовского «Страна Муравия» 
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и роман М.А. Шолохова«Поднятаяцелина». 

ПервыйсъездСоюзаписателейСССРиегообщественно-

историческоезначение. 

Эмигрантская«ветвь»русскойлитературыв1930-

егоды.НостальгическийреализмИ.А.Бунина,Б.К.Зайцева,И.С. Шмелёва. 

«Парижская нота» русской поэзии 1930-х 

годов.ЛирикаГ.В.Иванова,Б.Ю.Поплавского,Н.А.Оцупа,Д.М.Кнута,Л.Д.Черв

инской,Г.В.Адамовичаидр. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зия-

етплощадьаркой…»,«Нарозвальнях,уложенныхсоломой…», 

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

поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике 

О.Э. Мандельштама. Осмысление времениипротивостояние«веку-

волкодаву».Художественноемастерствопоэта. 

А.Н.Толстой.Роман«ПётрПервый».Основныеэтапыстановленияисторичес

койличности,чертынациональногохарактера в образе Петра. Образы 

сподвижников царя и противников петровских  преобразований.  Проблемы  

народаи власти, личности и истории в художественной концепции автора. 

Жанровое, композиционное и стилистико-языковое свое-образиеромана. 

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

русской поэзии, историко-биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в ли-

тературеразныхэпох,«петровская»темав  

произведенияхМ.В.Ломоносова,А.С.Пушкина,А.К.Толстого,А.А.Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М.В. Исаковского,М.А. Светлова, 

А.А. Жарова и др.; исторические источникиромана «Пётр Первый» (труды 

Н.Г. Устрялова, С.М. Соловьёваидр.). 

М.А.ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея«ТихийДон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса.Картины жизни 

донского казачества в романе. Изображениереволюции и Гражданской войны 

как общенародной трагедии.Идея Дома и святости семейного очага в романе. 

Роль и значениеженскихобразоввхудожественнойсистемеромана.Сложность, 

противоречивость пути «казачьего Гамлета» ГригорияМелехова, отражение в 

нём традиций народного правдоискательства.Художественно-

стилистическоесвоеобразие«ТихогоДона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематикешолоховскогоромана-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, 

гуманистическаяконцепцияисториивлитературе. 

Внутрипредметныесвязи:продолжениетрадицийтолстовского эпоса в 

«Тихом Доне» («мысль народная» и «мысльсемейная»);шолоховский эпос в 

контексте 

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

Межпредметные связи: роль диалектизмов в 

шолоховскомповествовании; исторические источники романа «Тихий 

Дон»(книги  В.Ф.  Владимировой,  А.А.  Френкеля,  М.Н.  Корчинаи др.); 

«Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С.Г. Корольков, О.Г. Верейский, 

Ю.П. Ребров) и киноверсиях (к/фреж. И.К. Правова и О.И. Преображенской 

(1930), С.А. Герасимова(1958),С.В.Урсуляка(2015). 

М.А.БУЛГАКОВ 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — повыбору. 

Многослойностьисторическогопространствав«Белойгвардии». Проблема 
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нравственного самоопределения 

личностивэпохусмуты.ДомТурбиныхкакостровоклюбвиидобравбурномморе

Истории.Сатирическоеизображениеполитических временщиков, 

приспособленцев, обывателей (гетман,Тальберг, Лисович). Трагедия русской 

интеллигенции как основнойпафосромана. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со 

сложнойфилософскойпроблематикой.Взаимодействиетрёхповествовательны

х пластов в образно-композиционной системе романа.Нравственно-

философскоезвучание«ершалаимских»глав.Сатирическая  «дьяволиада»  

М.А.  Булгакова  в  

романе.Неразрывностьсвязилюбвиитворчествавпроблематике«МастераиМар

гариты». 

Опорныепонятия:карнавальныйсмех,сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозеМ.А.Булгакова;  

традиции  мировой  литературы  в  

«МастереиМаргарите»(И.В.Гёте,Э.Т.А.Гофман,Н.В.Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в 

булгаковскихпроизведениях;М.А.Булгаковитеатр;сценическиеикиноинтерпре

тациипроизведенийМ.А.Булгакова;музыкальныереминисценциивбулгаковско

йпрозе. 

Длясамостоятельногочтения:рассказ«Краснаякорона»,повесть«Собачьесерд

це»,пьесы«Бег»,«ДниТурбиных». 

Б.Л.ПАСТЕРНАК 

Стихотворения:«Февраль.Достатьчернилиплакать!..», 

«Снегидёт»,«Вбольнице»,«Зимняяночь»,«Гамлет»,«Вовсёммнехочетсядойти

…»,«Бытьзнаменитымнекрасиво…», 

«Определениепоэзии»,«Гефсиманскийсад»идр.повыбору. 

Единствочеловеческойдуши  и  стихии  мира  в  

лирикеБ.Л.Пастернака.Неразрывностьсвязичеловекаиприроды,их 

взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния 

художника и эпохи в позднем творчествепоэта. Метафорическое богатство и 

образная яркость лирикиБ.Л.Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиознаяпроза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из 

произведений поэта; Б.Л. Пастернак и 

поэзиярусскогофутуризма;евангельскаяишекспировскаятемывлирикепоэта;Б.

Л.ПастернакиВ.В.Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; 

музыкальныеобразыФ.ШопенавлирикеБ.Л.Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого небудет в 

доме…», «Про эти стихи», «Любить иных — тяжёлыйкрест…», «Сосны», 

«Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятыйгод». 

А.П.ПЛАТОНОВ 

Рассказы:«Возвращение», «Июльская гроза». Повести: 

«Сокровенныйчеловек»,«Котлован»—повыбору. 

Оригинальность,самобытностьхудожественногомираА.П.Платонова.Типпл

атоновскогогероя—мечтателя,роман-

тика,правдоискателя.«Детскость»стиляиязыкаписателя,тема детства в прозе 

А.П. Платонова. Соотношение 

«задумчивого»авторскогогероясреволюционнойдоктриной«всеобщего 

счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован»,философская 
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многозначность её названия. Роль «ключевых»слов-

понятийвхудожественнойсистемеписателя. 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая»лексика. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в 

творчествеА.П.ПлатоноваиЕ.И.Замятина. 

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

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина 

электричества»,«Старыймеханик»,«Фро»,повесть«Джан». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДАВЕЛИКОЙОТЕЧЕСТВЕННОЙВОЙНЫ 

Отражениелетописивоенныхлетвпроизведениях  русских писателей. 

Публицистика времён войны (А.Н. 

Толстой,И.Г.Эренбург,Л.М.Леонов,О.Ф.Берггольц,В.С.Гроссманидр.). 

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

Исаковского, Л.И. Ошанина, Е.А. Долматовского,А.А. Суркова, А.И. 

Фатьянова, К.М. Симонова. «Моабитскаятетрадь»МусыДжалиля. 

Жанрпоэмывлитературнойлетописивойны(«Зоя»М.И. Алигер, «Сын» П.Г. 

Антокольского, «Двадцать восемь»М.А. Светлова и др.). Поэма А.Т. 

Твардовского «Василий Тёркин» как вершинное произведение времён войны. 

Прославлениеподвиганародаирусскогосолдатав«Книгепробойца». 

Прозаовойне.«Днииночи»  К.М.  Симонова,  «Звезда»Э.Г. Казакевича, 

«Спутники» В.Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А.А. Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б.П. По-левого,«Судьбачеловека»М.А.Шолоховаидр. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальнаяпроза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзиивоенныхлет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. 

Исаковского,А.Суркова,А.Фатьяноваидр. 

А.Т.ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения:«Всясутьводном-единственномзавете…», «Дробится 

рваный цоколь монумента…», «Я знаю, ни-какой моей вины…», «Памяти 

матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём хочешь человечество вини…» и др. 

по выбору.Поэма«Поправупамяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Т. 

Твардовского.Любовьк«правдесущей»какосновноймотив«лирического 

эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственныхиспытанийнадорогахисториивпроизведенияхразныхлет.Филосо

фскаяпроблематикапозднейлирикипоэта. 

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

настоящего и будущего в свете историческойпамяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственнаявысотапозицииавтора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирическийэпос. 

Внутрипредметныесвязи:И.А.Бунинопоэме«ВасилийТёркин»;некрасовские

традициивлирикеА.Т.Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная

 деятельностьА.Т.Твардовскоговжурнале«Новыймир»:документ

ы,свидетельства,воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокаяпамять», «Как 

после мартовских метелей…», «Полночь в 

моёгородскоеокно…»;поэмы«Домудороги»,«Задалью—даль». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙПРОЦЕСС50–80-хГОДОВ 

ОсмыслениеВеликойПобеды1945годав 40–50-е 

годыХХвека.ПоэзияЮ.В.Друниной,М.А.Дудина,М.К.Луконина, С.С. Орлова, 

А.П. Межирова. Повесть «В окопах Сталин-града»В.П.Некрасова. 



23 
 

«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В.Д. Дудинцева, В.Ф. 

Тендрякова,В.С.Розова,В.П.Аксёнова,А.И.Солженицынаидр. 

Поэтическая«оттепель»:«громкая»(эстрадная)и«тихая»лирика. 

Своеобразие поэзии Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, А.А. 

Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н.М. Рубцова,Ю.П.Кузнецоваидр. 

«Окопныйреализм»писателей-фронтовиков1960–1970-

хгодов.ПрозаЮ.В.Бондарева,К.Д.Воробьёва,А.А.Ананьева, В.Л. Кондратьева, 

Б.Л. Васильева, Е.И. Носова, В.П. Астафьева. 

«Деревенская  проза»  1950–1980-х  годов.  Произведения С.П. Залыгина, 

Б.А. Можаева, В.А. Солоухина, Ю.П. Казакова, Ф.А. Абрамова, В.И. Белова 

и др. Повести В.Г. Рас-

путина«Последнийсрок»,«ПрощаниесМатёрой»идр.Нравственно-

философская проблематика пьес А.В. Вампилова, прозы В.П. Астафьева, 

Ю.В. Трифонова, В.С. Маканина,Ю.О.Домбровского,В.Н.Крупина. 

Историческаяроманистика1960–1980-х   годов.   Романы В.С. Пикуля, 

Д.М. Балашова, В.А. Чивилихина. 

«Лагерная»темавпроизведенияхВ.Т.Шаламова,Е.С.  

Гинзбург,О.В.Волкова,А.В.Жигулина. 

Авторская песня как песенныймонотеатр 1970–1980-хгодов. Поэзия 

Ю.В. Визбора, А.А. Галича, Б.Ш. 

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

Опорныепонятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, 

«окопный реализм», авторская песня, «деревенская» и 

«городская»проза,«лагернаяпроза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературеразныхэпох. 

Межпредметныесвязи:  отражение  периодов  

«оттепели»и«застоя»вискусстве. 

В.М.ШУКШИН 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритностьияркостьшукшинскихгероев-

«чудиков».Народи«публика»какдванравственно-общественныхполюса в 

прозе В.М. Шукшина. Сочетание внешней занимательностисюжета и 

глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и 

деревни, точность бытописания в шукшинскойпрозе. 

Опорныепонятия:герой-«чудик»,языковаяпародийность. 

Внутрипредметные связи: творчество В.М. Шукшина и произведения 

«деревенской прозы» (В.Г. Распутин, В.И. 

Белов,Ф.А.Абрамов,Б.А.Можаевидр.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кино-

драматургияВ.М.Шукшина(к/ф«Живёттакойпарень»,«Странныелюди»,«Кали

накрасная»идр.). 

Длясамостоятельногочтения:повесть-

сказка«Дотретьихпетухов»,киноповесть«Калинакрасная». 

Н.М.РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по 

холмамзадремавшейотчизны…»,«Вгорнице»,«Душахранит»идр. 

ДиалогпоэтасРоссией.Прошлоеинастоящеечерезпризмувечного. Образы 

скитальца и родного очага. Одухотворённаякрасотаприродывлирике. 

Задушевностьи  музыкальность  поэтического  словаН.М.Рубцова. 

Опорныепонятия:«тихая»лирика,напевныйстих. 
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Внутрипредметныесвязи:есенинскиетрадициивлирикеН.М.Рубцова. 

Межпредметныесвязи:песнииромансынастихиН.М.Рубцова(музыкаА.Мороз

ова,А.Лобзова,А.Васинаидр.). 

Длясамостоятельногочтения:«Звездаполей»,«Первыйснег»,«Ферапонтов

о»идр. 

В.П.АСТАФЬЕВ 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и 

др.НатурфилософияВ.П.Астафьева.Человекиприрода:единствоипротивостоян

ие.Нравственныйпафоспроизведенийписателя. Проблема 

утратычеловеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества 

В.П. Астафьева. 

Синтетическаяжанроваяприродакрупныхпроизведенийписателя. 

Опорныепонятия:натурфилософскаяпроза,циклновелл. 

Внутрипредметныесвязи: «Царь-рыба» В.П. 

Астафьеваи«Старикиморе»Э.Хемингуэя. 

Межпредметныесвязи:взаимодействиедвухстилистическихпластоввпрозе

В.П.Астафьева;рассказВ.П.Астафьева 

«Людочка»ик/фС.С.Говорухина«Ворошиловскийстрелок». 

Длясамостоятельногочтения:повести«Стародуб»,«Перевал»,роман«Проклят

ыиубиты». 

В.Г.РАСПУТИН 

Повести: «Последний  срок»,  «Прощание  сМатёрой», 

«Живиипомни». 

Эпическоеи  драматическое  начала  прозы  писателя.  Доми семья как 

составляющие национального космоса. 

Философскоеосмыслениесоциальныхпроблемсовременности.Особенностипс

ихологическогоанализав«катастрофическомпространстве»В.Г.Распутина. 

Опорныепонятия:«деревенскаяпроза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» и 

повестиВ.Г.Распутина«ДочьИвана,матьИвана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения 

фраз распутинских героев; экранизация 

повестей«ПрощаниесМатёрой»,«ВасилийиВасилиса». 

Длясамостоятельногочтения:повести«ДеньгидляМарии»,«ДочьИвана,матьИ

вана»,«Пожар». 

А.И.СОЛЖЕНИЦЫН 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёниндвор». 

Отражение«лагерныхуниверситетов»писателявповести 

«ОдинденьИванаДенисовича».Яркостьиточностьавторскогобытописания,мног

ообразиечеловеческихтиповвповести.ДетскостьдушиИванаДенисовича,черты

праведничествавхарактерегероя.Смешениеязыковыхпластоввстилистикеповес

ти. 

Продолжениетемы народногоправедничествав рассказе«Матрёнин двор». 

Черты «нутряной» России в облике Матрёны. Противопоставление исконной 

Руси России 

чиновной,официозной.Символичностьфиналарассказаиегоназвания. 

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

Внутрипредметныесвязи:теманародногоправедничествавтворчествеА.И.Сол

женицынаиеголитературныхпредшественников(Ф.М.Достоевский,Н.С.Лесков

,И.С.Тургеневидр.). 

Межпредметныесвязи:нравственно-философскаяпозицияСолженицына-
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историка;язык«нутряной»Россиивпрозеписателя. 

Длясамостоятельногочтения:рассказ«ЗахарКалита»,цикл«Крохотки». 

НОВЕЙШАЯРУССКАЯПРОЗАИПОЭЗИЯ 

Внутренняяпротиворечивостьидраматизмсовременнойкультурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и 

элитарнойлитературы,сменанравственныхкритериевит.п.). 

Реалистическаяпроза.Глубокийпсихологизм,интерес к человеческой 

душе в её лучших проявлениях в 

прозеБ.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 жиз-нивпрозеВ.С.Маканина,З.Прилепина,Л.Е.  

Улицкой,Т.Н.Толстой,В.С.Токаревойидр. 

Эволюциямодернистскойипостмодернистскойпрозы.Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соцарт»,«новаяволна»ит.п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева каквоссоздание 

«новой реальности», выпадение из историческоговремени. «Виртуальность» 

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

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И.М. 

Губерман,Д.А.Пригов,Т.Ю.Кибировидр. 

Поэзия и судьба И.А. Бродского. Стихотворения: «Большаяэлегия Джону 

Донну», «Ни страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» 

в творчестве поэта, 

соотношениеопытареальнойжизнискультуройразныхэпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническаяпоэзия,эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность 

современной прозы и поэзии; «вечные» темы в 

прозесреалистическойдоминантой. 

Межпредметныесвязи:современнаялитературавконтексте«массовой»культу

ры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение часов по разделам курса «Литература» в 10 классе  

Учебный план МБОУ «Покровская СОШ» предусматривает изучение литературы  в 10 классе в 

объёме 102 часов, по программе С.А.Зинина,В.А.Чалмаева– 105 часов. 

 

.

  

№ 

 

Наименование разделов и тем 

  

Количество 

часов 

в авторской 

программе 

Количество 

часов 

в рабочей 

программе 

I Введение. 1 1 

I Литература и журналистика 1860-1880-х г. 1 1 
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I Литература второй половины  IIX века.   

1 Драматургия А.Н. Островского. 8 8 

2 Творчество И.А. Гончарова. 7 7 

3 Творчество И.С. Тургенева. 9 9 

4 Творчество А.Н. Некрасова.  9 9 

5 Лирика Ф.И. Тютчева. 4 4 

6 Лирика А.А. Фета. 4 4 

7 Творчество А.К. Толстого. 5 5 

8 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 8 8 

9 Творчество Н.С. Лескова. 5 5 

1 Творчество Л.Н. Толстого.  16 16 

1 Творчество Ф.М. Достоевского. 9 9 

1 Творчество А.П. Чехова.  9 9 

I Обобщение по курсу. Итоговый контроль.  7 4 

V Резерв. 2 3 

 Итого 105 102 

 

Формы и средства контроля 

№п/п Вид контроля 

1 Контрольное классное сочинение по творчеству А.Н. Островского. 

2 Контрольное классное сочинение по творчеству И.А. Гончарова.  

3 Контрольное классное сочинение по творчеству И.С. Тургенева. 

4 Контрольное классное сочинение по творчеству Н.А. Некрасова.  

5 Контрольное классное сочинение по творчеству  М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

6 Домашнее сочинение по творчеству Н.С. Лескова.  

7 Контрольное классное сочинение по творчеству Л.Н. Толстого.  

8 Домашнее сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского. 

9 Контрольное классное сочинение по творчеству А.П. Чехова 

10 Итоговое тестирование 

Количество контрольных и творческих работ соответствует авторской программе.  

 

Распределение часов по разделам курса «Литература» в 11классе  

Учебный план МБОУ «Покровская СОШ» предусматривает изучение литературы  в 11 классе в 

объёме 102 часов, по программе С.А.Зинина,В.А.Чалмаева– 105 часов. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

  

Количество часов 

в авторской 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе  

1 Введение  1 1 

2 Русская литература начала XX века 1 1 

3 Писатели-реалисты начала XX века       18 18 

4 «Серебряный век» русской поэзии 1 1 

5 Символизм и русские поэты-символисты  13 13 

6 Преодолевшие символизм 13 13 

7 «Короли смеха из журнала «Сатирикон»   3 3 

8  Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов 

15 15 

9 Литературный процесс 30-х – начала 40-

х годов  

24 24 

10 Литература периода Великой 4 4 
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Отечественной войны  

11  Литературный  процесс 50-80-х гг.  7 7 

12 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-

х годов 

2 2 

  105 102 

 

Формы и средства контроля 

 

№п/п Вид контрольной работы 

1 Контрольное  сочинение  по творчеству  И.А. Бунина. 

2 Классное контрольное  сочинение  по творчеству М. Горького. 

3 Классное контрольное сочинение по творчеству А. Блока. 

4 Домашнее сочинение  по творчеству В. Маяковского. 

5 Классное контрольное сочинение   по творчеству С. Есенина 

6 Классное контрольное сочинение  по роману М. Шолохова «Тихий Дон». 

7 Домашнее сочинение по творчеству М. Булгакова. 

8 Домашнее сочинение по творчеству А.И. Солженицына. 

9 Итоговое тестирование. 

Количество контрольных и творческих работ соответствует авторской программе.  

 

 

Примечание: календарно-тематическое планирование по литературе в 10-11 классе, 

оценочные материалы являются приложением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплект: 

Программа курса «Литература». 10–11 классы. Базовыйуровень/авт.-

сост.С.А.Зинин,В.А.Чалмаев.—М.:ООО«Русское слово — учебник», 2018. — 48 с. — 

(ФГОС.Инновацион-наяшкола). 

Учебники:  

1.Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровень. В 2 частях. Авторы С.А. Зинин, В.И. Сахаров. – 2-е изд. – М.: ООО Русское слово, 2020.  

2.Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч./С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. 

Методические  пособия 

 Коровина В.Я. , Збарский И. С. Литература. 10 класс. Метод.советы. – М., Просвещение. – 2013 г. 

 Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе. 10 класс. –  М., «ВАКО» – 2012 г. 

 Золотарёва И. В., Аникина С. М. Поурочные разработки по литературе. 10 класс. –  М., «ВАКО» – 
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2012г. 

 Коровина В.Я. , Збарский И. С. Литература. 11класс. Метод.советы. – М., Просвещение. – 2013 г. 

 Ерёмина О. А. Поурочные разработки по литературе. 11 класс. М., «Экзмен» – 2012 г. 

 Коровина В.Я. , Збарский И. С., Коровин В.И  Литература. 11 класс. Метод.советы. – М., 

Просвещение. – 2013 г. 

 Золотарёва И. В., Егорова Н. В.  Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 класс. М., 

«ВАКО» – 2013г. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 10-11 классы. – ООО «Кирилл и 

Мефодий» 2011 г. 

Электронные образовательные  ресурсы:   

У.Шекспир «Ромео и Джульетта. Гамлет». Читают Ирина Ерисанова, Евгений Терновский 

Компакт-диск Русская литература 8-11 классы CD (jewel) 

Компакт-диск Русская поэзия DVD-box 

Кабинет литературы. Библиотека мультимедийных пособий 

Уч.диск с эл.плакатами, презентациями по литературе 

Роман Толстого "Война и мир". Андрей Болконский. Ч.1 

Роман Толстого "Война и мир". Наташа Ростова. Ч.2 

Роман Толстого "Война и мир". 1812 год. Ч.3 

Роман Толстого "Война и мир". Пьер Безухов. Ч.4 

Поэзия серебряного века. Анна Ахматова и др. 

Русская литература от Нестора до В.Маяковского 

О.Мандельштам и др. 

Бунин И.А. Проза. Поэзия 

Стихи и романсы. С.Есенин и Маяковский 

Поэзия романтизма. Россия XIX век. 

Тютчев Ф.И., Фет А.А. Стихотворения 

Цветаева М. Стихотворения и поэмы 

Чехов А. Дама с собачкой. Дом с мезонином 

Н.В.Гоголь. Ревизор 

И.А.Гончаров. Несколько дней из жизни Обломова 

В мире басен. Басни И.А.Крылова 

Куприн. Гранатовый браслет 

Жизнь и творчество А.П.Чехова. Диалог во времени 

Интернет-ресурсы и ЦОР ко всему курсу литературы 

http://fcior.edu.ru 

http://festival.1september.ru/articles/567676/ 

http://files.school-collection.edu.ru 

http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373 

http://www.openclass.ru/dig_resources 

Художественная литература:  

1.http://www.rusfolk.chat.ru  – Русский фольклор 

 2. http://www.pogovorka.com – Пословицы и поговорки  

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 5. http://www.ruthenia.ru– Русская поэзия 60-х годов    

Справочно-информационные и методические материалы:  

1. http://www.rol.ru  – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

2. http://www.1september.ru   – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому 

сентября»)  

3. http://center.fio.ru    – Мастерская «В помощь учителю. Литература»    

Словарь литературных терминов  http://feb.web.ril/feb/slt/abc 

А.Б.Есин. Принципы и приёмы анализа литературного произведения  http:/lib.rus.ec/b/20749/read 

http://festival.1september.ru/articles/567676/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
http://feb.web.ril/feb/slt/abc
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Экранизация произведений русской и зарубежной литературы http://ru.convdocs.org/navigate/indeks-

7181.htm/ 

 http://www.9151394.ru/  - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении  

 http://www.gramma.ru/  - Консультации по русскому языку и литературе, ответы на 

вопросы.  

 http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

 http://som.fio.ru/  - сетевое объединение методистов http://www.ug.ru/ -«Учительская 

газета»  

 http://www.school.edu.ru/  -Российский образовательный портал  

 http://pedsovet.alledu.ru/     -Всероссийский августовский педсовет  

 http://schools.techno.ru/     - образовательный сервер «Школы в Интернет»  

 http://www.1september.ru/ru/     - газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/   - Все образование Интернета 

Технические средства обучения: 
1.  Компьютер   

2.  Проектор   

3.  Колонки   

4.  Экран 

5.  Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей   

Литература для учащихся 

1. Апухтина В. А. проза В. Шукшина. - М., 1986. 

2. Бабичева Ю. В. Драма – диспут М. Горького «На дне». 

3. Буслакова Т. П. Русская литература XX века: Учебный минимум для абитуриента. – М.: 2001  

4. Валикова Д. И. «Деревенская проза: создатели и герои. – М. 2012 г. 

5. Волков А. Художественные искания Есенина. - М, 1976 г. 

6. Голубков В. В. Мастерство Чехова. – М., 1958 г. 

7. Долгополов Л. К. Поэзия русского символизма. - Л., 1969 г. 

8. Долгополов Л. К. Поэма Блока «Двенадцать». - Л.,1979 г. 

9. Зарнина М. «Гуманизм Шукшина. М., 2001 г. 

10. Иванова Л. В. Современная советская проза о Великой Отечественной войне. -М., 1979 г. 

11. Ивин А. «Надо ли прощаться с Матерой?». – М., 2001 г. 

12. Кертес М. «Послевоенная литература о войне». - М., 2000 г. 

13. Кубарева Н.П. Декаданс. Модернизм. - М. 2002 г. 

14. Лазарев Л. Литература Великой Отечественной войны. – М., 2003 г. 

15. Лекманов О. Книга об акмеизме. – М.. 1996 г. 

16. Минц З.Г. Александр Блок. – Т., 1963 г. 

17. Михайлов А. Мир Маяковского. – М., 1990 г. 

18. Павловский А. И. Анна Ахматова: Жизнь и творчество. - Л.,1991 г. 

19. Смрнова Л. А. Иван Алексеевич Бунин: Жизнь и творчество. – М.,1991 г. 

20. Соколов Л. А. Булгаковская энциклопедия. – М., 2000 г. 
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