
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по литературе 
10-11 класс 
 
 
Рабочая программа по литературе для 10 – 11 классов разработана на основе  Примерной программы 
основного общего образования по литературе и соответствует  Федеральному  компоненту  
государственного образовательного стандарта основного общего образования к УМК Лебедева Ю.В. 
в 10 классе, Журавлева В.П. в 11 классе. 
 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане  
 
Рабочая программа учебного курса  литературы для 10-11 классов основной общеобразовательной 
школы составлена на основе: 
 
 - федерального компонента государственного стандарта основного общего и среднего (полного) 
общего образования №1089 от 05. 03. 2004г. (Приказ Министерства образования РФ от 09. 03. 2004г. 
№ 1312); 
 
 - программы общеобразовательных учреждений  «Литература 5 – 11 классы», рекомендованной 
Министерством  образования и науки РФ (6-е издание, Москва.  «Просвещение» 2005). 
               
- авторской программы: Лебедева Ю.В. в 10 классе, Журавлева В.П. в 11 классе. 
 
В 10-11  классе предусмотрено изучение предмета в объеме 102 часов (из расчета 3 учебных часов в 
неделю).    
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения литературы, которые определены стандартом. 
Рабочая программа включает разделы: «Пояснительную записку», «Учебно-тематический план», 
«Содержание тем учебного курса» с распределением по классам; «Требования к уровню подготовки 
обучающихся», «Учебно-методическое и дидактическое сопровождение, необходимое для 
реализации программы по литературе» 
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших 
концентра (5-9 класс и 10-11 класс).  
Рабочая  программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 
закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 
необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и 
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. 
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 



использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний. 
 
 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися средней образовательной программы 
основного общего образования 
Знать/ понимать 
 
     -     образную природу словесного искусства; 

− содержание изученных литературных произведений; 
− основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 
− историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
− основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об

 отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 
− основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
− воспроизводить содержание литературного произведения; 
− анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 
пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь  с проблематикой 
произведения; 

− соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

− раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 
современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 
литературы; 

− соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 
литературных направлений и течений при анализе произведения; 

− определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
− сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; авторскую позицию, характеризовать особенности 
стиля писателя; 

− выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 

− аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
− составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские 

работы; 
− писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 
 
 Учебная программа по литературе  для  10-11 классов. 
 
Цели изучения литературы в старшей школе на профильном уровне. 
Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в глубоком знакомстве с 
русской классикой, а также на школьников с выраженными гуманитарными способностями, 
планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В процессе изучения 
литературы учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в рамках      которого      
рассматривается      произведение;      усиливать      межпредметные       и 



внутрипредметные связи курса, предполагающие содружество искусств, формирование у школьника 
культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные литературные 
явления и факты, рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной 
классикой. Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько расширение круга 
писательских имен и произведений, сколько освоение на ином, углубленном, уровне литературного 
материала, традиционно изучаемого в курсе 10–11 класса. Пятичасовой курс литературы призван 
помочь учащемуся овладеть основами исследовательской деятельности в рамках предмета 
"Литература", обеспечить преемственность ступеней образования (школа – вуз гуманитарного 
профиля), т. е. подготовить к успешной профессиональной деятельности в гуманитарной области. 
 
Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; 

− формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 

− развитие представлений других искусств; культуры читательского восприятия 
художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; 
устной и письменной речи учащихся; 

− освоение формы и содержания, историко-литературных сведений теоретико-литературных 
понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных 
закономерностях, о множественности литературно- художественных стилей; 

− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 
контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

− формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 
произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 
сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 
включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

В гимназии в X - XI классах на изучение предмета «Литература» отводится 5 часов неделю (170 
часов в год). В гимназии X-XI классы для изучения литературы делятся на 2 группы, таким образом 
обеспечивается углубленное изучение, дифференциация и индивидуализация обучения. 
Большое внимание уделяется внеклассной деятельности по предмету. Старшеклассники участвуют в 
проектной и исследовательской деятельности по предмету, защищают свои работы на городских, 
всероссийских, международных конкурсах, принимают участие в театральных постановках, в 
интеллектуальных играх и предметных олимпиадах. Обязательным условием изучения программы 
по литературе является освоение культурного потенциала Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а также литературно-исторических  достопримечательностей России. Все учащиеся X-XI 
классов участвуют в автобусных экскурсиях литературной тематики в соответствии с программой 
экскурсионной поддержки учебного курса «Петербург как феномен культуры»; посещают музеи-
квартиры Н.А.Некрасова, Ф.М.Достоевского, А.А.Блока, А.А.Ахматовой, М.М.Зощенко, В.В. 
Набокова, усадьбы Л.Н.Толстого и И.С.Тургенева, литературные музеи Москвы; экспозиции ИРЛИ 
им. А.С.Пушкина (Пушкинского дома), РНБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и   ключевых компетенций. В   этом
 направлении 



приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего общего образования являются: 
− 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 устной или письменной форме 

результатов своей деятельности, 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач с использованием 

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. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

− Лебедев Ю. В. Русская литература XIX века. Учебное пособие для учащихся 10 класса 
средней школы.- В двух частях.- М, «Просвещение», 2010. 

− Русская литература XX века. 11 кл. Ч. 1, 2. Под ред. В.В. Агеносова. - М: «Дрофа», 2014.  
 
Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 
                                  
10 класс 
 
Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века 
Россия во второй половине XIX в. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в 
развитии реалистической литературы. “Натуральная школа”. Русская журналистика второй 
половины XIX в. “Эстетическая” (В. П. Боткин, А. В. Дружинин), “реальная” (Н. Г. Чернышевский, 
Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев), “органическая” (А. А. Григорьев) критика. Аналитический 
характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и 
сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 
самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в 
русской поэзии. Развитие русской философской лирики. Формирование национального театра. 
Сатира в литературе второй половины XIX в. Расцвет малых прозаических форм в последние 
десятилетия XIX в. Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое 
признание. 
Роль русской классической литературы в становлении и развитии литератур народов России. 
 
Жизнь и творчество. 
Драма «Гроза». 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Семейный и социальный конфликт в драме. 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 Катерины. Нравственная проблематика  
пьесы:  тема  греха,  возмездия  и  покаяния.  Смысл  названия  и  символика . 



Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в
 пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 
“ГРОЗА” В РУССКОЙ КРИТИКЕ: Н. А. ДОБРОЛЮБОВ «ЛУЧАС СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ» 
(ФРАГМЕНТЫ); А. А. ГРИГОРЬЕВ «ПОСЛЕ “ГРОЗЫ” ОСТРОВСКОГО. ПИСЬМА К И. С. 
ТУРГЕНЕВУ» (ФРАГМЕНТЫ). СОВРЕМЕННЫЕ ТРАКТОВКИ ПЬЕСЫ. 
Комедия «Лес» 
Своеобразие конфликта и система образов в комедии. Символический смысл названия. 
Сатирическое изображение жизни пореформенной России. Тема бескорыстия и корысти в пьесе. 
Тема искусства и образы актеров. Развитие темы “горячего сердца” в пьесе. Идеалы народной 
нравственности в драматургии Островского. 
Влияние творчества Островского на развитие драматургии в родной литературе. 
Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 
Ф. И. ТЮТЧЕВ 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы 
любим...», «Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс. И 
тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворения:   «День   и   ночь»,   «Последняя   любовь»,   «Эти   бедные селенья…», 
«Певучесть есть в морских волнах…», «От жизни той, что бушевала здесь…» (возможен выбор 
пяти других стихотворений). 
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 
стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. 
Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема “невыразимого”. Любовь как стихийное 
чувство и “поединок роковой”. Особенности “денисьевского цикла”. Художественное своеобразие 
поэзии Тютчева. 
А. А. ФЕТ 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворения: «На заре ты ее не буди…», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря 
прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…», «На стоге сена ночью южной…»  
(возможен выбор пяти других стихотворений). 
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике 
Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 
своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 
Сочинение по творчеству Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 
И. А. ГОНЧАРОВ 
Жизнь и творчество. 
Роман «Обломов» История создания и особенности композиции романа. Петербургская 
“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы 
в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 
Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 
художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 
Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 
Роман в оценке русской критики: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. 
В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова»). 
Очерки «Фрегат «Паллада» 



Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов Сибири, их нравственной 
чистоты. Контакты разных слоев русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» 
путь цивилизации края, его отличие от европейского. 
Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 
 
 
Жизнь и творчество. 
Роман «Отцы и дети». 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. 
Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного 
конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители 
Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” 
темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы 
ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная 
функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 
литературы. 
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 
Н. С. ЛЕСКОВ 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник» 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути  личности (смысл 
странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема 
трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 
лесковской повествовательной манеры. 
Рассказ «Однодум» «Праведник» как национальный русский тип. Своеобразие, чудаковатость 
характера Рыжова, его честность, совестливость, ответственность за порученное дело. Влияние 
христианских заповедей на становление характера героя. Антитеза Рыжов – Ланской. Своеобразие 
сюжета, языка рассказа. Средства создания комического эффекта. 
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Господа Головлевы» 
«История одного города» (обзорное изучение). 
Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая 
летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 
“глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое своеобразие 
“Истории”. Черты антиутопии в произведении. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры 
Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, 
алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве Салтыкова-Щедрина. 
Сатира в родной литературе. 
Сочинение по “Истории одного города” М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Н. А. НЕКРАСОВ 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 
люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! 
я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», 
«Внимая ужасам войны…», «Рыцарь на час», «Сеятелям» (возможен выбор пяти других 
стихотворений). 
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 
некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике 
Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 
человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение “вечных” тем  в 



поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие 
лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии 
Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская 
жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного 
заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков.  Смысл названия поэмы. 
Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 
смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. 
Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» Сюжет, особенности композиции, жанровое своеобразие 
поэмы. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Тема женской доли в 
поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ 
Савелия, “богатыря святорусского”. Особенности стиля Некрасова. Национальный фольклор в 
творчестве писателей -представителей родной литературы. 
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. Н. Г. Чернышевский 
Жизнь и творчество (обзор). Роман «Что делать?» (обзор). 
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и 
композиции. Изображение “допотопного мира” в романе. Образы “новых людей”. Теория 
“разумного эгоизма”. Образ “особенного человека” Рахметова. Роль снов в романе. Четвертый сон 
Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа. 
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 
Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции.  Своеобразие жанра. 
Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 
“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Образ старухи- процентщицы. Второстепенные 
персонажи. Образы детей. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 
проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 
смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 
художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. 
Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл 
названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 
значение творчества писателя. 
Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 
Роман «Преступление и наказание» Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 
Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 
“двойники”. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм 
романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Психологизм прозы 
Достоевского. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Художественные открытия 
Достоевского и мировое значение творчества писателя. Значение творчества Достоевского для 
развития родной литературы. 
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 
Л. Н. ТОЛСТОЙ 
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 
центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 
Толстого, его критерии оценки личности. “Внутренний человек” и “внешний человек”. Путь идейно-
нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и 
авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль 
семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских.  Наташа 



Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. 
Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 
сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно- 
композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. 
Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и 
Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных 
полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 
душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних 
монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого 
и мировое значение творчества писателя. 
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 
как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 
Толстого, его критерии оценки личности. “Внутренний человек” и “внешний человек”. Путь идейно-
нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Изображение светского 
общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 
Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Москва 
и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 
(“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл 
названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение 
творчества писателя. Значение творчества Толстого для развития родной литературы. 
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 
А. П. ЧЕХОВ 
Жизнь и творчество. 
Рассказы:  «Попрыгунья»,  «Палата  №  6»,   «Студент»,  «Дом  с  мезонином»,      «Ионыч», 
«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой» 
Рассказы:  «Черный  монах»,  «Случай из практики,  «Студент»,  «Ионыч»,  «Человек в   футляре», 
«Дама с собачкой» , «Палата № 6», «Дом с мезонином» 
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 
решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова.  Тема пошлости и 
неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 
человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в 
чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 
повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 
Драма «Три сестры» Своеобразие конфликта. Система образов. Тема неизменности жизни, ее 
обыденности. Мечты и реальность в пьесе. Тема будущего и ее своеобразное воплощение в 
монологах героев. Смысл финала пьесы. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст. 
Комедия «Вишневый сад». 
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого 
сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители 
уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-
"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 
Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство 
Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 
Влияние драматургии Чехова на развитие театрального искусства и литературу народов России. 
Сочинение по произведениям А. П. Чехова. 
 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
1 час 



Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. 
Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
 
Г. де Мопассан 
Жизнь и творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 
несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 
психологического анализа. 
 
Г. Ибсен 
Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). 
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах 
женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. Своеобразие “драм 
идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая 
драматургия. 
А. Рембо 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 
Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся 
норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности 
поэтического языка. 
 
11 класс. 
Литература XX века 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ В. В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И 
ПРОБЛЕМЫ (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ЗА СВОИ ПОСТУПКИ, ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ, 
ТЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ, ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ ЕГО ЖИВАЯ ПРИРОДА). 
ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДНОМУ СОЗНАНИЮ В ПОИСКАХ НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ, РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ ДРУГИХ 
НАРОДОВ РОССИИ, ОТРАЖЕНИЕ В НИХ “ВЕЧНЫХ” ПРОБЛЕМ БЫТИЯ. 
 
Литература первой половины ХХ века 
Обзор русской литературы первой половины XX века 
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и  модернизм. Трагические 
события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов 
России. Конфликт человека и эпохи. 
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература 
русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и 
тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”. 
И. А. БУНИН 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», 
«Седое небо надо мной…», «Слово» (возможен выбор пяти других стихотворений). 
Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и 
лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (произведения обязательны 
для изучения). 
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи», 
Рассказы: «Легкое дыхание», «Чаша жизни» (возможен выбор двух других рассказов). 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских 
гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в 
рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера  и  память  о  
прошлом).  Психологизм  бунинской  прозы.  Принципы  создания      характера. 



Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 
Своеобразие художественной манеры Бунина. 
А. И. КУПРИН 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 
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  художественных деталей, поэтическое изображение 
природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Традиции 
русской классической литературы в прозе Куприна. 
Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 
 
 
 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Иуда Искариот» 

Л. Н. АНДРЕЕВ 

Традиции Достоевского в творчестве Андреева. Образ Иуды и проблема любви и предательства. 
Изображение трагических противоречий бытия. Тема отчуждения, одиночества человека в мире. 
Проблема свободы личности. Экспрессивность стиля Андреева. Выразительность художественной 
детали и роль лейтмотива в повести. 
 
 
М. ГОРЬКИЙ 
Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль» (возможен выбор двух других произведений). 
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 духовной разобщенности 
людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Проблема счастья в 
пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных 
цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 
Влияние творчества Горького на родную литературу. 
 
Обзор зарубежной литературы первой половины XX века ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ
 НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX В. ПРОБЛЕМЫ САМОПОЗНАНИЯ, НРАВСТВЕННОГО 
ВЫБОРА. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ В. 
РЕАЛИЗМ И МОДЕРНИЗМ. 
Б. Шоу 
Жизнь и творчество (обзор). 
Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и 
человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу. 
Г. Аполлинер 
 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). Непосредственность  
чувств,  характер  лирического  переживания  в  поэзии      Аполлинера. 



Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность 
аполлинеровской поэзии. 
ОБЗОР РУССКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В. 
И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. 
Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевичас (стихотворения не  
менее трех авторов по выбору) 
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского 
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. 
Анненский, М. И. Цветаева. 
Символизм 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 
русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 
расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 
процессе творчества, 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: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех 
других стихотворений). 
Основные темы и  мотивы поэзии  Брюсова.  Своеобразие решения  темы поэта и     поэзии. 
Культ формы в лирике Брюсова. 
К. Д. Бальмонт 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 
пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 
Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 
А. Белый 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за  судьбы России. 
Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 
Акмеизм 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". 
Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание 
зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 
Н. С. Гумилев 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 
Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 
Гумилева. 
Футуризм 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 
Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 
содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 
графические эксперименты футуристов. 
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 
Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 
И. Северянин 
Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 
«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 
словотворчества. 
В. В. Хлебников 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще    раз…» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-
философ. 
Крестьянская поэзия 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. 
Клюева, С. А. Есенина. 
 
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» 
(возможен выбор трех других стихотворений) 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение 
труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального 
русского самосознания. Религиозные мотивы. 
 
Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 
 
А. А. БЛОК 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле   Куликовом»), 
«На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о  подвигах, о 
славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор пяти других стихотворений). 
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 
Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 
Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле 
“На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 
Поэма «Двенадцать». 
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 
конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 
своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа 
и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 
Сочинение по творчеству А. А. Блока. 
 
В. В. МАЯКОВСКИЙ 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения
 являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Нате!», «Ода революции», «Разговор с фининспектором о поэзии», 
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне   Яковлевой» 
(возможен выбор пяти других стихотворений). 
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, пафос   
революционного   переустройства   мира.   Новаторство   Маяковского   (ритмика,   рифма, 



неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и 
графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 
художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. Жанровое своеобразие 
лирики Маяковского. 
Поэма «Облако в штанах» Мотивы трагического одиночества поэта. Темы любви, искусства, 
религии в бунтарской поэме Маяковского. 
Влияние творчества Маяковского на развитие родной литературы. 
Сочинение по творчеству В. В. Маяковского. 
 
С. А. ЕСЕНИН 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 
теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Сорокоуст», «Я покинул родимый 
дом…», «Неуютная жидкая лунность…», "Цветы мне говорят - прощай…" (возможен выбор 
пяти других стихотворений). 
Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Есенин и имажинизм. Тема родины 
в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные 
образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 
человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики 
Есенина. 
Поэма «Анна Снегина» (возможен выбор другой поэмы). 
Проблематика поэмы. Своеобразие композиции и системы образов. Предреволюционная и 
послереволюционная Россия в поэме. Соотношение эпического и лирического начал. Смысл финала. 
Сочинение по творчеству С. А. Есенина. 
 
М. И. ЦВЕТАЕВА 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 
птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»  
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Роландов Рог», «Куст» (возможен выбор трех 
других стихотворений). 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и  вечности. Поэзия как 
напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 
Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. 
 
О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 
грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», «Батюшков» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 
Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 
Мандельштама. 
 
А. А. АХМАТОВА 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения:  «Песня  последней  встречи»,  «Сжала  руки  под  темной  вуалью…», 



«Мне ни  к  чему одические рати…», «Мне голос был. Он  звал утешно…»,  «Родная    земля» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Под крышей промерзшей пустого 
жилья…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 
Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность 
стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 
Поэма «Реквием». 
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 
народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением 
как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 
посвящения и эпилога. 
Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 
 
Б. Л. ПАСТЕРНАК 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 
хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными 
для изучения). 
Стихотворения: «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым   некрасиво…» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
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 природы. 
Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного 
языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 
История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в 
нем эпического и лирического начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. Женские образы в 
романе. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа. Традиции 
русской и мировой классической литературы в творчестве Пастернака. 
 
 
Жизнь и творчество. 
Роман «Белая гвардия» 

М. А. БУЛГАКОВ 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 
классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы  Города и 
дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 
Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 
Роман «Мастер и Маргарита» 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 
Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и 
Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы в романе. Человеческое 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. 
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 
 
И. Э. БАБЕЛЬ 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль» (возможен выбор двух других рассказов). Проблематика и 
особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий   гражданской 



войны в книге рассказов “Конармия”. Сочетание трагического и комического, прекрасного и 
безобразного в рассказах Бабеля. 
 
 
Жизнь и творчество (обзор). 
Роман «Мы». 

Е. И. Замятин 

“Мы” как роман-антиутопия. Проблематика и система образов, центральный конфликт романа, 
особенности его композиции. Характер повествования. Символические образы. Смысл финала. 
Своеобразие языка романа. 
 
А. П. ПЛАТОНОВ 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Котлован» . Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий  пафос и острая 
сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 
простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 
Рассказ «Песчаная учительница» 
Умение понять обычаи и традиции другого народа, уважительное отношение к кочевникам, 
несмотря на различие в быту и традиционной культуре. Подвиг учительницы, ее душевная 
неуспокоенность, жажда полезной деятельности, широта души. Самобытность языка и стиля 
писателя. 
 
 
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» 

М. А. ШОЛОХОВ 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 
Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина 
постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной 
трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь 
поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 
Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл 
финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической 
литературы XIX века в романе. 
Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы. 
Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 
 
 
 
Жизнь и творчество (обзор). 

В. В. нАБОКОВ 2 Ч 

Роман «Машенька» (возможен выбор другого произведения). 
Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система образов в романе. Описания 
эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Образ Машеньки. Смысл финала 
романа. 
 
 
 
Жизнь и творчество (обзор). 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 2 ЧАС 

Стихотворения:   «Завещание»,   «Читая   стихи»,   «О   красоте   человеческих    лиц» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, философская 
углубленность, художественная неповторимость стихотворений поэта. Своеобразие 
художественного воплощения темы природы в лирике Заболоцкого. 
 
Литература второй половины XX века 



25 ч 
 
Э. Хемингуэй 2 ч 
(возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 
Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля 
Хемингуэя. 
 
ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 1 ЧАС 
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 природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои 
поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 
русской литературе и литературах других народов России. 
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 
служения, единства человека и природы). 
А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: 
никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь 
человечество вини...» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества 
поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 
 
В. Т. ШАЛАМОВ 
 
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО (ОБЗОР). 
РАССКАЗЫ: «ПОСЛЕДНИЙ ЗАМЕР», «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» (ВОЗМОЖЕН ВЫБОР ДВУХ 
ДРУГИХ РАССКАЗОВ). 
История  создания  книги  “Колымских  рассказов”.  Своеобразие  раскрытия  “лагерной”     темы. 
Характер повествования. 
 
А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 
Жизнь и творчество (обзор). 
Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 
Отражение в романе трагического опыта русской истории. Развенчание тоталитарной власти 
сталинской эпохи. 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. 
Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 
Рассказ «Матренин двор» (Автобиографический характер рассказа. Воспроизведение в образе 
Матрены черт человека-праведника, носителя народной нравственности, доброты, бескорыстия, 
трудолюбия. Значение рассказа для развития русской прозы второй половины ХХ в. 
 
В. М. Шукшин 



Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» . 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской 
прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 
 
 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Сотников» . 

В. В. Быков 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две  “точки зрения” в 
повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в 
произведении. Мастерство психологического анализа. 
В. Г. Распутин 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Прощание с Матерой» 
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 
преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека 
со своими корнями. Символические образы в повести. 
 
Н. М. Рубцов 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» Своеобразие художественного мира 
Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание 
утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике 
Рубцова. 
 
Р. Гамзатов 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения:  «Журавли»,  «Мой   Дагестан»,  «В  горах  джигиты  ссорились,     бывало...» 
(возможен выбор других стихотворений). 
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение 
национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 
 
И. А. Бродский 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 
для меня…»). Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 
традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 
человека в “заселенном пространстве”. 
 
Б. Ш. Окуджава 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы 
ОСОБЕННОСТИ «БАРДОВСКОЙ» ПОЭЗИИ 60-Х ГОДОВ. АРБАТ КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ВСЕЛЕННАЯ, ВОПЛОЩЕНИЕ ЖИЗНИ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ В ПОЭЗИИ ОКУДЖАВЫ. 
ОБРАЩЕНИЕ К РОМАНТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ. ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПЕСЕН 
ОКУДЖАВЫ. 
 
А. В. Вампилов 2 ч 
(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) Жизнь и творчество (обзор). 
Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). Проблематика, 
основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 
Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 
характере героя. Смысл финала пьесы. 



Обзор литературы последнего десятилетия 1 час 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА. ПОСТМОДЕРНИЗМ. ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ В 
ЖУРНАЛАХ, ОТМЕЧЕННЫЕ ПРЕМИЯМИ, ПОЛУЧИВШИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТКЛИКИ В 
ПЕЧАТИ. 
 
Сочинение по произведениям русской литературы второй половины XX в. 
 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
− Художественная литература как искусство слова. 
− Художественный образ. Художественное время и пространство. 
− Содержание и форма. Поэтика. 
− Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 
− Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей 
ХIХ– ХХ веков. 

− Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, 
песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

− Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 
Лирический герой. Система образов. 

− Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 
− Деталь. Символ. Подтекст. 
− Психологизм. Народность. Историзм. 
− Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 
− Гипербола. Аллегория. 
− Стиль. 
− Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный 

стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 
− Литературн 
−                    



                                                        Календарно тематическое планирование уроков в 10 классе           

№ 
Урок
а 
п/п 

Дата факт Тема учебного занятия 

Введение (2ч.) 

      1 
 

  Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. 

     2   Русская литературная критика второй половины 19 века. 
Иван Сергеевич Тургенев (10ч.) 
      3   И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества (с обобщением ранее изученного). 
      4   Русский роман. История создания романа «Отцы и дети». Анализ романа. Эпоха и роман «Отцы и 

дети». 
      5          Смысл названия романа. Своеобразие романа. 
      6   Взаимоотношения Базарова с Н.П. и П.П. Кирсановыми. 
      7   Базаров и Одинцова. 



      8    Базаров и его родители. 
      9   Нигилизм и его последствия в романе И.С. Тургенева  «Отцы и дети». 
      10   Р/Р Образ главного героя. Анализ эпизода «Смерть Базарова». 
      11   Споры критиков вокруг романа. Итоговый тест  
12   Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Николай Гаврилович Чернышевский (1ч.) 
13   Вн/чт. Н.Г. Чернышевский . Жизнь и творчество. Обзор романа «Что делать?».  
Иван Александрович Гончаров (8ч.) 
      14   И.А. Гончаров. Основные этапы жизни и творчества. Трилогия о судьбах родины и русского 

человека: романы «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».  
15   Роман «Обломов». Замысел романа. Художественное время и пространство в романе. Роль 

предметной детали. Обломов и его гости. 
16   Р/Р Обломов и Захар. Анализ эпизода «Сон Обломова». Обломовщина как тип жизни. 
17   Принцип сюжетной антитезы в романе. Обломов и Штольц. Поиск «нормы, идеала жизни, который 

указала природа целью человеку…». 
18    Тема  любви в романе. Образ Ольги Ильинской. 
19   Обломов в доме Пшеницыной. Жизнь в семье Щтольца. Антитеза в романе: Обломов – Штольц, 

Агафья Матвеевна – Ольга Ильинская. Сон – смерть Ильи Ильича Обломова. 
20    Роман И. А. Гончарова «Обломов» в русской критике. Итоговый тест. 
21   Р/Р Подготовка к домашнему сочинению  по роману И.А. Гончарова «Обломов». 
Александр Николаевич Островский (7ч.) 
22   А.Н. Островский. Жизнь и творчество.  Создатель русского национального  театра».  
23-24   Драма «Гроза». Определение жанра пьесы. История создания, система образов, приемы раскрытия 

характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл названия. 
25   Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 
26   Протест Катерины против «темного царства». Нравственная проблематика пьесы. 
27   Споры критиков вокруг драмы  «Гроза». Итоговый тест. 
28   Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по драме А.Н. Островского «Гроза». 
Фёдор Иванович Тютчев (3ч.) 
29   Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Основные темы и идеи лирики Ф.И. Тютчева. 
30   Человек и природа в лирике Тютчева. 
31   Любовная лирика Тютчева.  Выразительное чтение наизусть. 



Николай Алексеевич Некрасов (11ч.) 
32   Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество.  Основные темы и идеи лирики Н.А. Некрасова. Становление 

Н.А. Некрасова как поэта и общественного деятеля. 
33   Изображение социальной трагедии народа в городе и деревне. Судьба народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице тёмной», «Надрывается сердце 
от муки» и др. 

34   Тема любви в лирике Н.А. Некрасова, её психологизм и бытовая конкретизация 
35   Крестьянская тема в лирике Некрасова. Изображение различных сторон жизни народа. 
36   Идеал революционера – борца в лирике Н.А. Некрасова. Анализ стихотворений «Памяти 

Добролюбова», «Пророк», «Памяти приятеля». 
37    «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиции поэмы. Смысл названия и 

особенности фольклорного восприятия мира в поэме. 
38   Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмарка». 
39   Образы крестьян  и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Тема социального и духовного 

рабства.  
40   Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо».. 
41   Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
42   Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по поэме «Кому на Руси жить хорошо». Итоговый тест 
Афанасий Афанасьевич Фет (3ч.) 
43   А.А. Фет. Жизнь и творчество.  Основные темы и идеи лирики. 
44   А.А. Фет. Поэзия как выражение красоты и идеала. Стихотворения о природе.  Выразительное чтение 

наизусть. 
45   Любовная лирика А.А. Фета. Идея непреходящей значимости искусства. 
Алексей Константинович Толстой (1ч.) 
46   Вн/чт. А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии А.К. 

Толстого. 
Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин  (3ч.) 
47   М.Е. Салтыков-Щедрин. Этапы биографии и творчества. 
48   Обзор романа «История одного города». Замысел, история создания. Характеристика 

градоначальников. 
49   Социальная сатира в сказках М.Е. Салтыкова – Щедрина. Положительные идеалы в его сказках. 
Страницы истории западноевропейского романа 19 века.  
Фредерик Стендаль (2ч.) 



50-51   Страницы истории западноевропейского романа 19 века. Фредерик Стендаль. Краткие сведения о 
писателе. Роман «Красное и чёрное». Оценка и восприятие героя – индивидуалиста. 

52   Фредерик Стендаль. Роман «Пармская обитель».  История духовного преображения героя – 
честолюбца. 

Оноре де Бальзак (3ч.) 
53   Оноре де Бальзак.  Краткие сведения о писателе.  «Человеческая комедия» - монументальный 

памятник истории быта и нравов своего времени. Роман «Евгения Гранде»- губительное влияние 
денежных интересов на чувства и духовный мир людей. (Обзор). 

54   Оноре де Бальзак. Роман «Отец Горио»- о распаде семейных связей. (Обзор). 
55   Вн/чт. Повесть «Гобсек». Изображение губительной силы и власти денег. 
Чарльз Диккенс (2ч.) 
56   Чарльз Диккенс.  Краткие сведения о писателе. Рождественские повести Диккенса. (Обзор). 
57   Чарльз Диккенс. Роман «Домби и  сын».(Обзор). 
Фёдор Михайлович Достоевский (8ч.) 
58   Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути.  
59   Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Достоевского. 
60   История создания романа «Преступление и наказание». Его тема и проблематика. 
61   Раскольников среди униженных и оскорблённых. 
62   Идея Раскольникова о праве сильной личности.  Преступление и наказание героя. 
63   Значение образа Сони Мармеладовой.  
64   Двойники Раскольникова – Свидригайлов и Лужин. Роль эпилога в романе. 
65   Р/Р Подготовка к написанию сочинения по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 
Лев Николаевич Толстой (16ч.) 
66   Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 
67   Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого. 
68   История создания романа «Война и мир». Особенности жанра, проблематика, образы. Образ автора в 

романе. 
69   Анализ эпизода « Салон Анны Павловны Шерер». Петербург. Июль 1805 года. 
70   Именины у Ростовых. Лысые Горы.  
71   Изображение войны 1805-1807гг. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 
72   Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа. 



73   Семья Ростовых и семья Болконских. Сравнительная характеристика 
74   Изображение войны 1812 года. 
75   Кутузов и Наполеон в романе «Война и мир». 
76   Партизанская война. Бегство французов из России. Последний период войны и её воздействие на 

героев. 
77   Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали. 
78   Эпилог романа. 
79   Образ Наташи Ростовой. 
80   Художественные особенности романа «Война и мир». 
81   Р/Р  Подготовка к домашнему сочинению по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 
Николай Семёнович Лесков (4ч.) 
82   Вн/чт. Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Художественный мир писателя. 
83   «Леди Макбет Мценского уезда» - драма губительной языческой страсти. 
84   Разные лики народного христианства в хронике «Соборяне». 
85   Пестрота русского мира в хронике Н.С. Лескова «Очарованный странник». 
Страницы зарубежной литературы конца 19 – начала 20 века. Обзор.   
Генрик Ибсен (1ч.) 
86   Страницы зарубежной литературы конца 19 – начала 20 века. Обзор.  Генрик Ибсен. Краткие 

сведения о писателе. Пьеса «Кукольный дом» («Нора»). 
Ги де Мопассан (2ч.) 
87-88   Вн/чт. Ги де Мопассан.  Краткие сведения о писателе. Социально – философский смысл 

новеллы «Ожерелье». Урок медленного чтения. 
Бернард Шоу (1ч.) 
89   Бернард Шоу. Краткие сведения о писателе. Пьеса  «Пигмалион». 
Антон Павлович Чехов (10ч.) 
90-91   А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества.  
92   Маленькая трилогия. Идейно – художественное своеобразие. Рассказы «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». 
93   Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. 
94   Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». 
95   «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов, значение подтекста, роль ремарок и 

художественных деталей. Особенности конфликта и сюжетного действия в пьесе «Вишнёвый сад». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ В 11 КЛАССЕ 

Работа над 1 действием комедии. 
96   Причины человеческой недееспособности – основная проблема пьесы. Бывшие хозяева вишнёвого 

сада – Раневская и Гаев. Работа над 2 действием пьесы. 
97   Особенности разрешения конфликта в пьесе «Вишнёвый сад». Анализ кульминационного 3 действия 
98   Новый хозяин вишнёвого сада. Финал пьесы. Смысл названия комедии, её символика. Тема будущего 

в пьесе. 
99   Итоговый урок по творчеству А.П. Чехова. Тест. 
Итоговые уроки  (3ч.) 
100-
101 

  Зачетная работа за второе полугодие. 

102   Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX в. Что читать летом… 



 
11 класс - 102 часа 
№ 
урока 

Вид урока. 
Основные 
виды 
деятельност
и учителя и 
учащихся 

Тема урока. 
Основное содержание 

Учебно-познавательная 
компетенция 

Дата 
предполагае
мая 

Дата 
проведения 
урока 

1полугодие 
Введение. Изучение языка художественный литературы 
1  Анализ художественного текста. 

Понятие поэтического языка. 
   

Из мировой литературы 
2  Поэзия Т.-С. Элиота: «Люди 14 

года». 
Э.-М. Ремарк. «На Западном 
фронте без перемен»: 
«потерянное поколение». 
Ф. Кафка. «Превращение»: 
абсурд бытия. 

   

Русская литература начала 20 века 
3  Стремление к творческому 

преображению мира. 
Литературные искания 
сторонников революционного 
движения. Своеобразие 
реализма. 

   

Проза 20 века 
4 Лекция. 

Практикум 
Уникальность литературы 
Русского зарубежья.  
И. А. Б у н и н. Жизнь и 
творчество. Лирика И. А. Бунина. 
Ее философичность, лаконизм и 

Знать биографию писателя, 
основные мотивы лирики. 
Уметь выступать с устным 
сообщением, выделять 
изобразительные средства и 

  



изысканность, психологическая 
насыщенность, тонкий лиризм 
стихотворений  «Крещенская 
ночь», «Собака», «Одиночество» 
и др. 

определять их роль в 
художественном тексте 

5 Практикум И.А. Бунин «Господин из Сан-
Франциско». Неприятие 
Буниным бездуховного 
благополучия буржуазного мира, 
основанного на лжи и 
порабощении. 

Уметь составлять 
развёрнутую характеристику 
героя; определять роль 
художественной детали, 
выделять в тексте 
нравственно-идеологические 
проблемы и формулировать 
собственные ценностные 
ориентиры 

  

6 Беседа Тема любви в рассказе И. А. 
Бунина «Чистый понедельник». 
Искания героев рассказа. 

Уметь определять 
стилистическую 
окрашенность повествования, 
анализировать эпизод и 
объяснять его связь с 
проблематикой произведения 

  

7 Практикум «Лёгкое дыхание» - трагическая 
судьба Оли Мещерской  и её 
неумирающая красота. 
«Солнечный удар» -необычайная 
сила и искренность чувства 
героев рассказа.  

Уметь определять 
стилистическую 
окрашенность повествования, 
анализировать эпизод и 
объяснять его связь с 
проблематикой произведения 

  

8 Лекция. 
Беседа 

А. И. К у п р и н. Жизнь и 
творчество. Изображение мира 
природы и человека в повести 
«Олеся». Воплощение 
нравственного идеала в повести. 

Знать биографию писателя; 
нравственно-философскую 
проблематику его 
произведений 

  

9 Практикум А.И. Куприн. Проблема 
самопознания личности в 

Знать смысл названия 
произведения, центральные 

  



повести «Поединок». 
Автобиографический и 
гуманистический характер 
повести. 

образы, проблематику 

10 Практикум Размышления героев о сущности 
любви и её роли в жизни 
человека в рассказе1 
«Гранатовый браслет». 
Р/Р Подготовка к домашнему 
сочинению по творчеству И. А. 
Бунина и А. И. Куприна. 

Знать смысл названия 
произведения, центральные 
образы, проблематику 

  

Особенности поэзии начала 20 века 
11  Модернизм: путь к новой 

гармонии. 
Символизм, акмеизм, футуризм. 

   

Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии Серебряного  века. 
12-13  

Лекция. 
Беседа 

Русский символизм и его 
истоки. 
В.Я. Брюсов. Слово о поэте. 
Брюсов как основоположник 
русского символизма. 
Проблематика и стиль 
произведений В. Я. Брюсова. 

Знать литературные течения 
русской поэзии конца XIX- 
начала XX вв. 
Знать основные положения 
символизма как литературного 
направления. 
Уметь выступать с устным 
сообщением. 
Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль в 
художественном тексте 

  

14 Урок 
внеклассног
о чтения 

Лирика поэтов-символистов. 
К. Д. Бальмонт, А. Белый. 

Уметь выступать с устным 
сообщением 

  



15 Лекция 
Лекция. 
Практикум 

Западноевропейские и 
отечественные истоки 
акмеизма. 
Н. С. Гумилев. Слово о поэте. 
Проблематика и поэтика лирики 
Н. С. Гумилева. 

Знать основные положения 
акмеизма как литературного 
направления. 
Уметь выступать с устным 
сообщением 
Уметь выступать с устным 
сообщением. 
Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль в 
художественном тексте 

  

16 Лекция. 
Беседа 

Футуризм как литературное 
направление. Русские 
футуристы. Поиски новых 
поэтических форм в лирике И. 
Северянина. 
Домашнее сочинение по поэзии 
Серебряного века. 

Знать основные положения 
футуризма как литературного 
направления. 
Уметь выступать с устным 
сообщением 

  

17-18 Лекция. 
Практикум 

М. Горький. 
Жизнь и творчество. Ранние 
романтические рассказы. 
«Старуха Изергиль». 
Проблематика и особенности 
композиции рассказа 

Знать биографию писателя. 
Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль в 
художественном тексте 

  

19 Лекция. 
Беседа 

«На дне» как социально-
философская драма. Новаторство 
Горького-драматурга. 
Сценическая судьба пьесы, 
система образов. 

Знать историю создания 
произведения, жанровое 
своеобразие, проблематику 

  

20 Практикум Ночлежка и её обитатели. Лука 
среди ночлежников. Жизненная 
философия Луки, суть его 
правды. Попытка героев пьесы 

Уметь проследить развитие 
конфликта в драме, 
анализировать место и роль 
отдельного эпизода в 

  



осмыслить и высказать правду о 
человеке.  

произведении, анализировать 
систему образов 

21  Три правды в пьесе «На дне», ее 
социальная и нравственно-
философская проблематика. 
Смысл названия пьесы. 
Авторская позиция, её 
неоднозначность. 

   

22 Урок 
контроля 

Р/Р Письменная работа по 
творчеству 
М. Горького. 

Уметь отбирать литературный 
материал по выбранной теме, 
полно раскрыть её и грамотно 
изложить материал, 
самостоятельно редактировать 
текст 

  

23 Лекция. 
Беседа 

А. А. Б л о к. Жизнь и 
творчество. Блок и символизм. 
Темы и образы ранней лирики. 
«Стихи о Прекрасной Даме». 

Знать характеристику 
центральных циклов и 
программных стихотворений. 
 

  

24 Практикум Тема страшного мира в лирике 
А. Блока. «Незнакомка», «Ночь, 
улица, фонарь, аптека...», «В 
ресторане», «Фабрика». Развитие 
понятия об образе-символе. 

Уметь передавать динамику 
чувств героя и автора в 
выразительном чтении. 
Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль в 
художественном тексте 

  

25 Практикум Тема Родины в лирике А. 
Блока. «Россия», «Река 
раскинулась...», «На железной 
дороге». 

Уметь передавать динамику 
чувств героя и автора в 
выразительном чтении. 
Уметь выделять 
изобразительные средства 
языка и определять их роль в 
художественном тексте 

  

26-27 Беседа Поэма «Двенадцать» и Знать сюжет поэмы и её   



сложность ее художественного 
мира. Контраст как 
организующий принцип в 
художественном мире поэмы. 
Символика в поэме. Библейские 
образы, апокалипсические 
мотивы произведения. 

героев; понимать 
неоднозначность трактовки 
финала; символику поэмы 
Уметь выделять ИВС и 
определять их роль в 
художественном тексте. 
Уметь составлять план 
сочинения и отбирать 
литературный материал в 
соответствии с темой 

Новокрестьянская поэзия. 
28 Урок 

внеклассног
о чтения 

Художественные и идейно-
нравственные аспекты 
новокрестьянской поэзии. 
Н. А. К л ю е в. Жизнь и 
творчество (обзор). Духовные и 
поэтические истоки 
новокрестьянской поэзии. 

Знать особенности развития 
крестьянской поэзии в начале 
XX века 
Уметь выступать с устным 
сообщением. 
Уметь выделять ИВС и 
определять их роль в 
художественном тексте 

  

29 Лекция. 
Беседа 

С. А. Е с е н и н. Жизнь и 
творчество. Ранняя лирика. «Гой 
ты, Русь моя родная!..»,  
«Письмо матери». 

Знать характеристику 
центральных циклов и 
программных стихотворений. 
 

  

30 Практикум Тема России в лирике С. А. 
Есенина. «Я покинул родимый 
дом...», «Русь Советская», «Спит 
ковыль. Равнина дорогая...», 
«Возвращение на родину» и др. 

Знать эволюцию темы 
Родины в лирике Есенина. 
 

  

31 Практикум Любовная тема в лирике С. А. 
Есенина. «Не бродить, не мять в 
кустах багряных...», «Собаке 
Качалова», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ...» и др. 

Уметь определять смену 
чувств в стихах о любви на 
основе личностного 
восприятия. 
Уметь выделять ИВС и 

  



определять их роль в 
художественном тексте 

32 Практикум Тема быстротечности 
человеческого бытия в лирике 
С. А. Есенина. Трагизм 
восприятия гибели русской 
деревни. «Не жалею, не зову, не 
плачу...», «Мы теперь уходим 
понемногу...», «Сорокоуст». 

Уметь выступать с устным 
сообщением. 
Уметь выделять ИВС и 
определять их роль в 
художественном тексте 

  

33 Урок 
внеклассног
о чтения 

Поэтика есенинского цикла 
«Персидские  мотивы». 

Уметь выступать с устным 
сообщением. 
 

  

34 Лекция. 
Беседа. 

В. В. Маяковский. Жизнь и 
творчество. Художественный 
мир ранней лирики поэта. «А вы 
могли бы?», «Послушайте!», 
«Скрипка и немножко нервно». 
Пафос революционного 
переустройства мира. 
Сатирический пафос лирики. 
«Прозаседавшиеся» и др. 

Знать тематику лирики 
раннего творчества поэта, 
особенности строфики и 
графики; понимать, в чём 
состоит новаторский характер 
поэзии. 
Знать сатирические 
произведения в творчестве 
поэта. 
Уметь находить объекты 
сатиры,  выделять ИВС и 
определять их роль в 
художественном тексте 

  

35 Беседа Своеобразие любовной лирики В. 
В. Маяковского. «Лиличка!», 
«Письмо товарищу Кострову из 
Парижа о сущности любви», 
«Письмо Татьяне Яковлевой» 

Знать особенности любовной 
лирики поэта. 
Уметь определять смену 
чувств лирического героя 

  

36  Тема поэта и поэзии в 
творчестве В. В. Маяковского. 
«Юбилейное», «Разговор с 

Знать особенности раскрытия  
данной темы поэтом. 
Уметь анализировать 

  



фининспектором о поэзии», 
«Сергею Есенину».  
Р/Р Домашнее сочинение по 
лирике А. А. Блока, С. А. 
Есенина, В. В. Маяковского 

стихотворения 

Литературный процесс 20-х годов XX века. 
37 Лекция Литературный процесс 20-х 

годов XX века. Обзор. 
Уметь выступать с устным 
сообщением. 
 

  

Литература 1930-х годов XX века 
38 Лекция Литература 30-х годов. Обзор. 

Сложность творческих поисков 
и писательских судеб в 30-е 
годы 

   

39  А. П. П л а т о н о в. Жизнь и 
творчество. Повесть А. П. 
Платонова «Котлован». 
Характерные черты времени в 
повести. 
Пространство и время в повести 
«Котлован». Метафоричность 
художественного мышления А. 
Платонова. 

Знать смысл названия 
произведения, центральные 
образы, проблематику. 
Уметь вести диалог 
Уметь постигать содержание 
произведения на 
аналитическом уровне 
(вопросы к тексту, 
размышления над 
прочитанным, мотивировка 
событий, поступков героев) 
 

  

40 Лекция М. А. Булгаков. Жизнь и 
творчество. М. А. Булгаков и 
театр. Судьбы людей в 
революции в романе «Белая 
гвардия» и пьесе «Дни 
Турбиных».  

Знать биографию писателя, 
историю создания и 
публикации, своеобразие 
жанра и композиции романа « 
Белая гвардия». 
 

  

41-42 Беседа. История создания, проблемы и Знать роль фантастики в   



герои  романа М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита». 
Своеобразие жанра и 
композиции. 

романе. 
Уметь постигать содержание 
произведения на 
аналитическом уровне. 
Уметь составлять групповую 
характеристику персонажей. 
Уметь делать обобщение на 
основе сравнительной 
характеристики героев. 

43  Три мира в романе М.А. 
Булгакова «Мастер и 
Маргарита».  

   

44-45 Беседа Любовь и творчество в романе 
«Мастер и Маргарита». Анализ 
эпизода из романа (по выбору 
учителя). 
Р/Р Подготовка к домашнему 
сочинению по творчеству М. А. 
Булгакова. 

Уметь составлять 
развёрнутую характеристику 
героя; определять роль 
художественной детали. 
Уметь составлять план 
сочинения и отбирать 
литературный материал в 
соответствии с темой 

  

46 Урок 
контроля 

Зачетная работа за первое 
полугодие 

   

 
2 полу-годие 
47 Лекция. 

Практикум 
М. И. Цветаева. Жизнь и 
творчество. 
Тема творчества, поэта и поэзии 
в лирике М. И. Цветаевой. 
«Моим стихам, написанным так 
рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 
твое - птица в руке...»), «Кто 
создан из камня, кто создан из 
глины...», «Молодость». Тема 

Знать основные мотивы 
лирики М.Цветаевой. 
Уметь выделять ИВС в 
поэтическом тексте и 
определять их роль 

  



Родины. «Тоска по Родине! 
Давно...», «Стихи о Москве». 
Своеобразие поэтического стиля. 
Р/Р Домашнее сочинение по 
лирике А. А. Ахматовой, М. И. 
Цветаевой или О. Э. 
Мандельштама 

48 Лекция. 
Практикум 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и 
творчество. Культурологические 
истоки и музыкальная природа 
эстетического переживания в 
лирике поэта. Трагический 
конфликт поэта и эпохи. «Notre 
Dame, «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса...», 
«За гремучую доблесть грядущих 
веков...», «Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез...» и 
другие стихотворения 

Знать основные вехи 
жизненного и творческого 
пути поэта; особенности 
стиля. 
Уметь выделять ИВС в 
поэтическом тексте и 
определять их роль 

  

49 Урок 
закрепления 
знаний. 

А.Н. Толстой. Панорама русской 
жизни в романе А.Н. Толстого 
«Пётр Первый». 
Образ Петра в романе «Пётр 
Первый». 

   

50 Лекция. 
Практикум 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и 
творчество. 
Философский характер лирики Б. 
Пастернака. Основные темы и 
мотивы его поэзии. «Февраль. 
Достать чернил и плакать!,.», 
«Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти до самой 
сути...», «Гамлет», «Зимняя 

Знать основные этапы жизни 
и творчества; тематику и 
особенности его лирики. 
Уметь анализировать 
лирическое произведение 

  



ночь» и другие стихотворения 
51 Уроки вне- 

классного 
чтения 

Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор 
Живаго». Его проблематика и 
художественное своеобразие. 
Образ Юрия Живаго в галерее 
духовно неудовлетворённых, 
рефлектирующих героев русской 
литературы. Любовная тема в 
романе. 

Знать историю создания 
произведения, жанровое 
своеобразие. 
Уметь анализировать эпизод и 
объяснять его связь с 
проблематикой произведения 

  

52 Лекция. 
Практикум 

А. А. Ахматова. Жизнь и 
творчество. 
Художественное своеобразие и 
поэтическое мастерство 
любовной лирики А. А. 
Ахматовой. «Песня последней 
встречи», «Сжала руки под 
темной вуалью...» 

Знать основные вехи 
жизненного и творческого 
пути Ахматовой, особенности 
её стиха (музыкальность 
интонации). 
Уметь выделять ИВС в 
поэтическом тексте  и 
определять их роль 

  

53 Практикум Судьба России и судьба поэта в 
лирике А. А. Ахматовой. «Мне 
ни к чему одические рати...», 
«Мне голос был. Он звал 
утешно...», «Родная земля», 
«Приморский сонет» и другие 
стихотворения 

Знать особенности раскрытия 
темы. 
Уметь выделять ИВС в 
поэтическом тексте  и 
определять их роль 

  

54-55 Практикум Поэма А. А. Ахматовой 
«Реквием». Трагедия народа и 
поэта. Тема суда времени и 
исторической памяти. 
Особенности жанра и 
композиции поэмы 

Знать смысл названия 
произведения, центральные 
образы, проблематику, 
художественные особенности 
поэмы 

  

56-57 Лекция М. А. Ш о л о х о в: жизнь, 
творчество, судьба. «Донские 
рассказы». 

Знать биографию писателя. 
Знать историю создания, 
смысл названия романа, 

  



жанровые и композиционные 
особенности. 
Уметь выступать с устным 
сообщением. 

58-59 Беседа Замысел, история создания 
романа «Тихий Дон». Картины 
Гражданской войны  в романе 
«Тихий Дон». Проблемы и герои 
романа. 

Знать главных героев, 
основные сюжетные линии. 
Уметь составлять 
характеристику группы 
персонажей, формулировать 
собственные ценностные 
ориентиры по проблеме 

  

60-61 Беседа Трагедия народа и судьба 
Григория Мелехова в романе 
«Тихий Дон» 

Знать особенности языка, 
стиля писателя 
Уметь анализировать место и 
роль эпизода в произведении 
Уметь выступать с устным 
сообщением 

  

62 Беседа Женские судьбы в романе 
«Тихий Дон» 

Уметь выступать с устным 
сообщением 

  

63 Практикум 
 

Мастерство М.А. Шолохова в 
романе «Тихий Дон». 

Уметь выступать с устным 
сообщением 

  

64 Урок 
контроля 

Р/Р Письменная работа по 
творчеству М. А. Шолохова 

Уметь отбирать литературный 
материал по выбранной теме, 
полно раскрыть её и грамотно 
изложить материал, 
самостоятельно редактировать 
текст 

  

65-66 Лекция. 
Практикум 

А. Т. Твардовский. Жизнь и 
творчество. Лирика А. Т. 
Твардовского. Размышление о 
настоящем и будущем Родины. 
Осмысление темы войны. «Вся 
суть в одном-единственном 

Знать основные мотивы 
лирики. 
Уметь выступать с устным 
сообщением. 
Уметь выделять ИВС в 
поэтическом тексте и 

  



завете...», «Памяти матери», «Я 
знаю, никакой моей вины...» 
и другие стихотворения 

определять их роль 

Литература периода Великой Отечественной войны 
67  Проза: очерк, рассказ. Повесть. 

Поэзия. Драматургия. 
   

68-69 Лекция. 
Беседа 

А. И. Солженицын. Жизнь и 
творчество. Своеобразие 
раскрытия «лагерной» темы в 
творчестве писателя. Повесть 
«Один день Ивана Денисовича». 
Обличение сталинского режима 
и тема ответственности каждого 
за происходящее в стране. 

Знать главных героев, 
основные сюжетные линии, 
смысл названия. 
Уметь соотносить 
произведение с конкретно-
исторической ситуацией 

  

Из мировой литературы 
70  А. Камю. «Посторонний»: 

экзистенциализм и отчуждение. 
Э. Хемингуэй: «человек 
выстоит».  
«Старик и море». 

   

Полвека русской поэзии 
71-72 Лекция. 

Практикум 
Полвека русской поэзии. Обзор. 
«Поэтическая весна». Время 
«поэтического бума». «Новая 
волна». Ситуация конца 
восьмидесятых. Постмодернизм. 

Знать особенности стиля 
поэтов. 
Уметь выразительно читать 
стихотворения, выделять ИВС 
в поэтических текстах и 
определять их роль. 

  

Современность и «постсовременность» в мировой литературе 
73  Ф. Саган. «Немного солнца в 

холодной  воде»»: «молодёжные» 
шестидесятые.  
Г.-Г. Маркес: «магический 
реализм». 

   



Русская проза в 1950-2000-е годы 
74  Сороковые годы как этап 

осмысления   Великой 
Отечественной войны, 
предшествующий «оттепели». 
«Оттепель»(1953 – 1964) –начало 
самовосстановления литературы  
и нового типа  литературного 
развития «Деревенская проза». 

   

75  Повести о войне 1940- 1970-х гг. 
Вик. Плат. Некрасов и его 
повесть «В окопах Сталинграда». 

   

76-77  Глубина и цельность 
нравственного мира человека от 
земли. Повести Б. Можаева 
«Живой» и В. Белова 
«Привычное дело». 

   

78  Зачем живёт человек? Повесть В. 
Распутина «Пожар». 

   

79  Роль денег в повести В 
Распутина «Деньги для Марии». 

   

80  Отношение «отцов и детей»  в 
повести В. Распутина 
«Последний срок». 

   

81  Урок-размышление по повести 
В. Распутина "Живи и помни" на 
тему "Война все спишет?.." 
 

   

82-83  «Крыша дома твоего» 
(по повести В. Г. Распутина 
«Прощание с Матёрой») 
 

   

84-85  Характеры и сюжеты Василия    



Шукшина. 
86  Александр Вампилов и 

литературный перекрёсток 1960- 
1970 –х гг. В. Шукшин и А. 
Вампилов: общее понимание 
сложности современного быта. 

   

87-88  Что с нами происходит?  По 
рассказу В. П. Астафьева 
«Людочка». 

   

89-90  Способна ли природа 
воспитывать человека? По 
рассказу В. П. Астафьева «Царь-
рыба». 

   

91  Нравственные уроки повести 
В.П. Астафьева «Последний 
поклон» 
 

   

92-93  На войне остаться человеком. 
«Лейтенантская» проза – окопная 
земля. Ф.А. Абрамов «Алька», 
«Пелагея». 

   

94  Ю. В. Бондарев «Батальоны 
просят огня». 

   

95-96  Повесть К. Воробьёва «Убиты 
под Москвой». 

   

97-98  Повесть В. Кондратьева 
«Сашка». 

   

99  Ю. Трофимов и новый 
персонажный ряд городской 
прозы, 

   

100  От реализма к постмодернизму.    
101 Семинар Проблемы и уроки литературы 

XX века 
Уметь вести диалог 
 

  



102 Урок 
контроля 
знаний 

Итоговая контрольная работа    
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