


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. 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; 

2. Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

4.Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций 

2. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

3. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

4. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

5. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

6. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

7. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

8. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

9.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

10.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 



11. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

12.  Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

4. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 

Планируемые результаты изучения курса "Литература" (10 класс) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

 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; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• 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. 

 

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 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; 

 овладение навыками анализа литературного произведения: 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; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 

• 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2. Выразительное чтение. 

3. Различные виды пересказа. 

4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду, жанру. 



6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

7. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

8. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

9. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ 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; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 



•  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

  

Планируемые результаты изучения курса «Литература » (11 класс) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям; 

 освоение социальных норм, правил поведения. 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса 

к проектно-творческой деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 



 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Коммуникативные УУД 

 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Общие предмет понимание ключевых проблем изученных произведений. 

 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; 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры. 

 

Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 

 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 



• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литература» у выпускников основной 

средней школы. 

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. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет 

обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс построен с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать 

любовь и привычку к чтению. 



Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного 

читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-

литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению 

произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом 

классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие. 

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. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

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

виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование 

выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

- 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; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-

эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление 

читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в 

деятельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся 

следующих основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

- владение умениями выразительного чтения; 



- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 

читателю; 

- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 

- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 

2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведения. 

5. Основные понятия по теории литературы. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Анализировать произведения с учётом его идейно-художественного своеобразия. 

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

3. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, и изобразительно-выразительных средств. 

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

героя. 

5. Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать. 

6. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

7. Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 

8. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на заданную 

тему. 

9. Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, 

спектакль, телепередачу. 

10. Писать сочинение на публицистическую или литературную тему. 

11. Пользоваться словарями различных типов, справочниками. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (102 часа) 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 

ВЕКА. (1ч). Исторические причины особого развития русской классической литературы. 

Своеобразие становления реализма в русской литературе. Национальное своеобразие 

русского реализма. Эволюция русского реализма. 

Иван Сергеевич Тургенев (11 ч). 

Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и 

творчества И.С. Тургенева. Роман «Дворянское гнездо» Творческая история романа и 

своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. 

Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова 

и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта 



Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. 

Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в 

русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. 

Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты 

героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, 

любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, 

интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Николай Гаврилович Чернышевский. 3 ч 

Жизненный и творческий путь Н.Г. Чернышевского. Творческая история романа «Что 

делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и 

революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный 

человек». 

Иван Александрович Гончаров. 9ч 

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. 

Роман «Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада». Роман «Обломов». 

История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ 

главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон 

Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов 

и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, 

интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в 

романе. Роман «Обломов» в русской критике. 

Александр Николаевич Островский 11 ч 

Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. 

Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний 

конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия 

и покаяния. Драма «Гроза» в Русской критике. Творческая эволюция драматурга. 

Своеобразие пьес Островского конца1860- 1870-х годов, по-новому развивающих 

прежние мотивы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-психологических 

характеристик героевпьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. 

Федор Иванович Тютчев. 3ч 

Основные этапы жизни и творчества Ф.И.Тютчева. Тютчев – поэт-философ и певец 

родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная 

лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое 

богатство стиха.Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», 

«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя 

любовь», «День и ночь».  

Николай Алексеевич Некрасов. 5 ч 

Основные этапы жизни и творчества Н.А. Некрасова. Основные темы и идеи лирики. Поэт 

«мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм 

изображения жизни народа. Образ Музы («В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Поэт и Гражданин», «О, муза! Я у двери гроба…»). «Панаевский цикл» в 

лирике Некрасова («Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», 

«Когда из мрака заблужденья..»). 



Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 

России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев 

поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. 

Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». 

Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Афанасий Афанасьевич Фет. 2 ч 

Основные этапы жизни и творчестваА.А. Фета. Точность в передаче человеческого 

восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет 

и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. Метафоричность 

лирики Фета. «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», 

«Еще майская ночь». 

Алексей Константинович Толстой. 1 ч 

Основные этапы жизни и творчества А.К. Толстого. Своеобразие лирики. «Средь шумного 

бала случайно», «Край ты мой, родимый край..», «Меня во мраке и в пыли». 

Полугодовая контрольная работа 1ч. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 5ч 

Основные этапы жизни и творчестваМ.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки М.Е. Салтыкова-

Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» как сатирическое 

произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. 

Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие приемов 

сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, 

сарказм, ирония, гипербола). «Общественный» роман «Господа Головлевы». 

Федор Михайлович Достоевский. 12 ч 

Основные этапы жизни и творчестваФ.М. Достоевского. Роман «Преступление и 

наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. 

Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве 

сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и 

Порфирий Петрович. «Правда» Сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. 

«Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и 

глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и 

проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в 

романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Обзор романа Ф.М. Достоевского « Идиот». 

Лев Николаевич Толстой 14ч 

Основные этапы жизни и творчестваЛ.Н. Толстой. «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» 

Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски 

плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, 

его критерии оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение 



войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и 

Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. 

Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль 

народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических 

событий и источник настоящих норм морали. Художественные особенности 

произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии 

характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. 

Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона 

Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики 

героя. Обзор романа «Анна Каренина». 

Николай Семенович Лесков 5 ч 

Основные этапы жизни и творчестваН.С. Лескова. «Очарованный странник». 

Изображение национального русского характера в повести. Идейно-художественное 

своеобразие повести. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный 

характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его 

произведений. Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути 

личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- 

правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры сказа. 

Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 

Антон Павлович Чехов. 9 ч 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская 

глубина, лаконизм повествования («Смерть чиновника», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой», «Попрыгунья»). 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою 

судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого 

сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои 

уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью 

существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Контрольная работа по русской литературе 19 в. 1ч. 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 3 ч 

Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Шагреневая кожа»». Чарльз 

Диккенс. Роман «Лавка древностей». 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 2 ч. 

Обзор  творчества Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. 

«Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их 

неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». 

Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-

психологических драм. Б. Шоу «Пигмалион». 

Итоговая контрольная работа 2ч. 

Обобщение изученного. Защита проектов. – 2ч. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 КЛАСС 

Введение (1ч) 
Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 

Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 

русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 

литература Русского зарубежья. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Из мировой литературы (1ч) 

Недолгое прощание с XIX веком. Э.-М. Ремарк. «На Западном фронте без перемен»: 

«потерянное поколение».  Ф. Кафка. «Превращение»: абсурд бытия. 

Иван Алексеевич Бунин (4ч) 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская 

ночь», «Вечер», «Дурман», «Одиночество». Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, 

изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность 

и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 

А. Бунина. 

Александр Иванович Куприн (5ч) 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. Поэтическое изображение природы в 

повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и 

пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в 

прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Леонид Николаевич Андреев (1ч) 
Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество. Раннее творчество. На перепутьях 

реализма и модернизма. Л. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. «Большой 

шлем», «Рассказ о семи повешенных». Художественное своеобразие произведений 

писателя. 

Борис Константинович Зайцев (1ч) 
Борис Константинович Зайцев. Жизнь и творчество. Память о России. Художественный 

мир писателя. «Голубая звезда», «Волки». 

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1ч) 
Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жизнь и творчество. Журнал «Сатирикон». 

Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. «Дюжина ножей в спину революции». 

Особенности поэзии начала XX века (1ч) 
Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к новой гармонии. Символизм. 

Акмеизм. Футуризм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного 

века. 



Символизм (3ч) 
Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

«Каменщик», «Творчество», «Родной язык». Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Безглагольность», «Я 

мечтою ловил уходящие тени..», «Я- изысканность русской медлительной речи…» 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Тема родины, боль и тревога за 

судьбы России. 

Акмеизм (2ч) 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Жираф», 

«Капитаны», «Заблудившийся  трамвай». Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева. 

Футуризм (2ч) 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. И.Ф.Анненский. Жизнь и творчество (обзор). Творческие искания. 

«Кипарисовый ларец». И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. В. Ф. Ходасевич. Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие ранней 

лирики. Сборник «Счастливый домик». Книга «Путем Зерна». Трагическое восприятие 

мира в цикле «Европейская ночь». 

Максим Горький (6ч) 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 

истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Александр Александрович Блок (4ч) 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма 

«Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) (1ч) 

Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие новокрестьянской поэзии от 

крестьянской поэзии XIX века. Трагическая судьба новокрестьянских поэтов. Николай 

Алексеевич Клюев. Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 



посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и 

поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская 

книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора.  

Сергей Александрович Есенин (3ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» «Я покинул родимый дом...», «Собаке 

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».. Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея 

«узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. 

Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в 

поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной  ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности человеческого бытия.  

Владимир Владимирович Маяковский (4ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно»,  «Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Начало творческого пути: 

дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и 

революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство Маяковского. Своеобразие любовной лирики поэта. 

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

эта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора.  

Литература 20-х годов XX века (1 ч) 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. 

«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика 

поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. Обзор 

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

Александр Александрович Фадеев (1ч.) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Разгром». Проблематика и идейно-

художественное своеобразие романа. Особенности жанра и композиции. Проблемы 

гуманизма и нравственного выбор в произведении. Народ и интеллигенция. Образы 

Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская традиция в 

создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия 

произведения. 

Исаак Эммануилович Бабель (1ч.) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и 

Гражданской войны. Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского 

восприятия действительности. Реалистическое изображение человека в потоке 

революционных событий. Сказовая форма и психологизм повествования. 

Евгений Иванович Замятин (1ч.) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Специфика жанра и композиции 

романа-антиутопии.Смысл названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские 

образыв романе. Христианская символика и символика чисел. Роль художественной 



детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность романа 

Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

Михаил Михайлович Зощенко ( 1ч.) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История 

болезни», «Монтёр», «Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва 

революции». Автор и рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский 

типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 

Контрольная работа за 1-е полугодие (1ч.) 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) (1ч) 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество 

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

судеб в 1930-е годы. 

Андрей Платонович Платонов (2ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». Высокий пафос и острая 

сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи 

«общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. 

Необычность языка и стиля Платонова. Характерные черты времени в повести 

"Котлован". Пространство и время в повести «Котлован». Метафоричность 

художественного мышления автора 

Михаил Афанасьевич Булгаков (6ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Белая гвардия» (обзор). «Мастер и Маргарита». 

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

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: 

от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной 

литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, 

Н. В. Гоголь). 

Марина Ивановна Цветаева (2ч) 

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...» «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину», «Откуда такая нежность», «Попытка ревности», «Пригвождена к позорному 

столбу».   Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве 

Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 

вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием 

резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей 

газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском 

творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Осип Эмильевич Мандельштам (1ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез...» «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». Культурологические 



истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная 

природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная 

манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика 

цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Борис Леонидович Пастернак (2ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...», «Никого не будет в доме…», «О, знал бы я, 

что так бывает…». Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман 

«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы 

и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 

Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

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

русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова (4ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Вечером», «Все расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске самоубийства…», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я ночью жду ее прихода…».) «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Песня последней встречи», «Сероглазый король», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Все мы бражники здесь, 

блудницы…». Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма 

«Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Михаил Александрович Шолохов (7ч) 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. 

Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 

Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного 

героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. 

Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

Владимир Владимирович Набоков (1ч) 
Владимир Владимирович Набоков. Язык произведений Набокова, его стилистическая 

индивидуальность. Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте». 

Из мировой литературы 30-х годов (1ч) 
О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия. Хаксли и Замятин. 



Литература периода Великой отечественной войны (обзор) (1ч.) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. 

Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского,А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. 

М. Симонова, О. Ф. Берггольци ; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, 

«Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. .Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание признаний в любви к родным 

местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и 

романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. 

Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. 

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

Александр Трифонович Твардовский (1ч.) 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). Стихотворения «В тот день, когда окончилась 

война…», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 

Александр Исаевич Солженицын (3ч.) 

Жизнь и судьба писателя (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и 

композиция, жанровая специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы 

в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. Смысл названия произведения. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). 

Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема 

трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. Проблема исторической 

памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-повествователя. 

Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. И. 

Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Эрнест Хемингуэй (1ч.) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Повесть «Старик и море». Тема трагедии 

человеческого существования. Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и 

прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. Аллегорический характер 

произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 

Полвека русской поэзии 4ч. 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. 

Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. 

Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» 

Ю. В. Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических 

произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после 

«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения  Е. Н. Евтушенко. 

«Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем 

иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме», «В горнице», «Видения на холме», 
«Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!»,  
Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. 

Поэты- барды В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава. 



 

 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» 

поэзии. «Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. 

Диссидентская литература. Андеграунд. 

Иосиф Александрович Бродский (1ч.) 

Судьба и творчество поэта (обзор). Стихотворения6 «Конец прекрасной эпохи», «На 

смерть Жукова», «На столетие Анны Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», 

«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку». Основные темы и 

мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского 

Русская проза в 50—90-е годы (10ч) 
 «Деревенская проза». Виктор Петрович Астафьев Роман «Царь-рыба». 

Взаимоотношения человека и природы. Проза Валентина Распутина. Нравственные 

проблемы произведений «Живи и помни», «Прощание с Матёрой». Нравственные 

проблемы современной  жизни, острые проблемы советского общества, жизни в деревне. 

Владимир Федорович Тендряков рассказы «Пара гнедых», «Хлеб для собаки». 

Характеры и сюжеты Василия Шукшина. Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик»  

Александр Вампилов и литературный перекрёсток 1960—1970-х гг. «Старший 

сын» Василий Шукшин и Александр Вампилов: общее понимание сложности 

современного быта. На войне остаться человеком. («Лейтенантская» проза — окопная 

земля.):  повести В. Кондратьева «Сашка», Е. Носова «Усвятские шлемоносцы». В.В. 

Быков Повесть «Сотников». Тема политических репрессий в Советском Союзе, Вармам 

Тихонович Шаламов «Колымские рассказы»: «На представку», «Серафим», «Красный 

крест», «Тифозный карантин», «Последний бой майора Пугачева» 

Литература народов России (1ч.) 

Муса Джалиль – поэт-герой. Жизнь и творчество татарского поэта. 

Современный литературный процесс (3ч.) 

Переосмысление традиций классической литературы в рассказе Владимира Маканина 

«Кавказский пленник». Творчество Татьяны Толстой. Анализ рассказов «Серафим», 

«На золотом крыльце сидели». Роман «Кысь» (обзор) и Людмилы Улицкой. Повесть 

«Сонечка». 

 Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе (2ч) 
У. Старк повести «Чудаки и зануды», «Пусть танцуют белые медведи».  

Итоговый урок (1ч) 

Проблемы и уроки литературы XX века. От реализма к постмодернизму.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

№ Тема Кол.ч            

1 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА.  

1 

2 Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. 

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Роман «Дворянское 

гнездо» 

1 

3 Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и 

дети».Общественная атмосфера и ее отражение в романе. 

Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. 

1 



4 Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. 1 

5 Базаров и его родители. 1 

6-7 Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими 

и причины его одиночества. 

2 

8 Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность отклика 

писателя на появление нового и значительного типа в русском 

обществе. 

1 

9 Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. 

Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые 

последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные 

позиции 

1 

10 «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, 

интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика 

вокруг романа. 

1 

11-12 РР Сочинение по роману 2 

13 Жизненный и творческий путь Н.Г.Чернышевского. Творческая 

история романа «Что делать?». 

1 

14 Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории 

литературы и революционного движения. 

1 

15 Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный 

человек». 

1 

16 Своеобразие художественного таланта И.А.Гончарова. Основные 

этапы жизни и творчества. Роман «Обыкновенная история». Цикл 

очерков «Фрегат «Паллада» 

1 

17 Роман «Обломов». История создания.Особенности композиции 

романа. 

1 

18 Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Обломов и Захар.. 1 

19-20 Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие 

«обломовщина». Обломов и Штольц. Прием антитезы в романе. 

2 

21 Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета: Обломов и 

Ольга, Обломов и Агафья Пшеницына 

1 

22 Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. 

Способы выражения авторской позиции в романе. Роман 

«Обломов» в русской критике. 

1 

23-24 РР Сочинение по роману «Обломов» 1 

25 Художественный мир А.Н. Островского. Этапы биографии и 

творчества. 

1 

26 Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город 

Калинов и его обитатели. 

1 

27-28 Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Семейный и социальный 

конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих 

чувствах. Ее столкновение с «темным царством». 

2 

29 Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном 

мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. 

1 

30 Драма «Гроза» в русской критике. 1 

31 Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского 

конца1860- 1870-х годов, по-новому развивающих прежние 

мотивы.  

Драма «Бесприданница».  

1 

32 Глубина социально-психологических характеристик героев пьесы 1 



«Бесприданница». Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

33 Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная образность и 

философские мотивы пьесы. 
 

34-35 РР Сочинение по произведениям А.Н. Островского 2 

36 Основные этапы жизни и творчества Ф.И.Тютчева. Тютчев – поэт-

философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа…»,«Эти бедные селенья…», «День и ночь». 

1 

37-38 Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». «О, как 

убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все былое…»), «Последняя любовь».  

2 

39 Основные этапы жизни и творчества Н.А. Некрасова. Основные 

темы и идеи лирики. Поэт «мести и печали». Гражданственность 

лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

народа. Образ Музы («В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Поэт и гражданин»,«О, муза! Я у двери гроба…»). 

1 

40 «Панаевский цикл» в лирике Некрасова («Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Когда из мрака 

заблужденья..»). 

1 

41 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, 

сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл 

названия. Горькая доля народа пореформенной России. 

Путешествие как прием организации повествования. 

1 

42-43 Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в 

споре о счастье. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические 

образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского»... 

Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». 

Проблемы счастья и смысла жизни в поэме 

2 

44-45 Основные этапы жизни и творчества А.А. Фета. Точность в 

передаче человеческого восприятия картин родной природы, 

оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория 

«чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

Метафоричность лирики Фета. «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь». 

2 

46 Основные этапы жизни и творчества А.К. Толстого. Своеобразие 

лирики.« Средь шумного бала случайно», «Край ты мой, родимый 

край..», «Меня во мраке и в пыли». 

1 

47 Полугодовая контрольная работа. 1 

48 Основные этапы жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. 

1 

49-50 «История одного города» как сатирическое произведение. 

Перекличка событий и героев произведения с фактами российской 

истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 

2 

51-52 «Общественный» роман «Господа Головлевы». 2 

53 Основные этапы жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Роман 

«Преступление и наказание». 

1 

54 В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных и 

оскорбленных. 

1 

55 Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея 

Раскольникова о праве сильной личности. 

1 

56-57 Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». 

2 



58-59 Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и 

Порфирий Петрович. Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). 

2 

60-61 «Правда» Сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. 

Смысл финала романа. 

2 

62-63 РР Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»  

 

2 

64 Обзор романа Ф.М. Достоевского « Идиот». 1 

65 Основные этапы жизни и творчества Л.Н. Толстой. «Война и мир» - 

роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. 

1 

66 Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» 

Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 

г.г 

1 

67-69 Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского 3 

70-71 Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение войны. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

Кутузов и Наполеон в романе 

2 

72-74 Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская 3 

75 Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник 

настоящих норм морали. Значение образа Платона Каратаева. 

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного 

мира героев («диалектика души»).  

1 

76-77 РР Сочинение по роману Л. Н. толстого «война и мир» 2 

78 Обзор романа «Анна Каренина». 1 

80 Основные этапы жизни и творчества Н.С. Лескова. «Очарованный 

странник». Изображение национального русского характера в 

повести 

1 

81 Напряженность сюжета и трагизм судеб героев 1 

82-83 Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути 

личности. Иван Флягин – один из героев- правдоискателей 

2 

84 Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 1 

85-87 А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Рассказы Чехова, 

своеобразие их тематики и стиля(«Смерть чиновника», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой», «Попрыгунья» 

3 

88 Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 1 

89 Действующие лица пьесы «Вишневый сад». Раневская и Гаев как 

герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между 

желаниями и реальностью существования – основа конфликта 

пьесы 

1 

90 Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс) 

1 

91 Проблема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в 

пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого 

сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. 

1 

92-93 РР Сочинение по  творчеству А.П. Чехова 2 

94 Контрольная работа по русской литературе 19 в 1 

95 Фредерик Стендаль «Красное и белое». 1 

96 Оноре де Бальзак «Шагреневая кожа»». 1 

97 Чарльз Диккенс. Роман «Лавка древностей». 1 



98 Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о 

несправедливости мира. Тонкость психологического анализа. Г. 

Ибсен. «Кукольный дом». 

1 

99 Бернарда Шоу «Пигмалион». 1 

100 Итоговая контрольная работа 2 

101-

102 

Обобщение изученного. Защита проектов. – 2ч. 

 

 

2 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС 

№ Тема Кол. ч 

1 Введение. Русская литература в контексте мировой 

художественной культуры XX столетия. 
1 

2 Недолгое прощание с XIX веком. Э.-М. Ремарк. «На Западном 

фронте без перемен»: «потерянное поколение».  Ф. Кафка. 

«Превращение»: абсурд бытия. 

1 

3 Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«Крещенская ночь», «Вечер», «Дурман», «Одиночество». Тонкий 

лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного 

рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической 

поэзии в лирике Бунина 

1 

4 Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско».   
1 

5 «Легкое дыхание». Особенности композиции. Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Психологизм 

бунинской прозы 

1 

6 Тема любви в рассказах писателя «Чистый понедельник», 

«Солнечный удар» 

1 

7-8 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. Поэтическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного 

мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее 

обитателей. 

2 

9-10 Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение 

души Веры Шейной. 

2 

11 РР Ответ на проблемный вопрос по творчеству И. А. Бунина и 

А.И. Куприна. 
1 

12 Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество. Раннее 

творчество.«Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных». 

Художественное своеобразие произведений писателя. 

 

1 

13 Борис Константинович Зайцев. Жизнь и творчество. Память о 

России. Художественный мир писателя. «Голубая звезда», 

«Волки». 

 

1 



14 Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жизнь и творчество. Журнал 

«Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. 

«Дюжина ножей в спину революции». 

 

1 

15 Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к новой 

гармонии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Разнообразие 

творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века. 

 

1 

16 Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения. «Каменщик», «Творчество», «Родной 

язык». Культ формы в лирике Брюсова. 

 

1 

17 К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 

«Безглагольность», «Я мечтою ловил уходящие тени..», «Я- 

изысканность русской медлительной речи…» Стремление к 

утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

 

1 

18 А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Тема 

родины, боль и тревога за судьбы России. 

 

1 

19 Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и акмеизм". Н. С. Гумилев Жизнь и 

творчество (обзор). 

1 

20 Стихотворения «Жираф», «Капитаны», «Заблудившийся  

трамвай». Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева 

1 

21 Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер “нового искусства”.  И.Ф.Анненский. Жизнь и 

творчество (обзор). Творческие искания. «Кипарисовый ларец».  

1 

22 И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. В. Ф. 

Ходасевич. Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие ранней 

лирики. Сборник «Счастливый домик». Книга «Путем Зерна». 

Трагическое восприятие мира в цикле «Европейская ночь». 

 

1 

23 Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ 

«Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

1 

24-25 «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия 

произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. 

Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. 

2 

26-27 «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). 

2 

28 РР Ответ на проблемный вопрос по пьесе « На дне» 1 

29 Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы 

и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». 

1 



Романтический мир раннего Блока. 

30 Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». 

1 

31-32 Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного 

мира поэмы. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность 

финала.  

2 

33 Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие 

новокрестьянской поэзии от крестьянской поэзии XIX века. 

Трагическая судьба новокрестьянских поэтов. Николай 

Алексеевич Клюев. 

1 

34 Жизнь и творчество. (Обзор.) Россия, Русь как главная тема всего 

его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-поэтические истоки есенинской поэзии 

1 

35 Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных 

посланий родным и любимым людям. 
1 

36 Трагическое восприятие революционной  ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. 

1 

37 Жизнь и творчество  Владимира Владимировича 

Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и 

эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и 

революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов 

1 

38 Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского 

1 

39-40 Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. 
2 

41 Литература 20-х годов XX века 1 

42 Александр Александрович Фадеев  

Жизнь и творчество писателя. Роман «Разгром»(обзор). 
1 

43 Исаак Эммануилович Бабель  

Жизнь и творчество писателя (обзор). Сборник рассказов 

«Конармия». Тема революции и Гражданской войны 

1 

44 Евгений Иванович Замятин  

Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». 

1 

45 Михаил Михайлович Зощенко  

Жизнь и творчество писателя (обзор). Рассказы «Аристократка», 

«Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня», 

«Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва 

революции» 

1 

46 Контрольная работа за 1-е полугодие  1 

47 Литература 30-х годов XX века (Обзор) 1 

48 Андрей Платонович Платонов Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Сокровенный человек». 
1 

49 Характерные черты времени в повести "Котлован". 1 

50 Михаил Афанасьевич Булгаков.Жизнь и творчество. Роман 

«Белая гвардия» (обзор). 
1 



51-53 «Мастер и Маргарита». История создания, проблемы и герои 

романа 

3 

54-55 Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до 

сатирического (бытового). Домашнее сочинение по роману 

«Мастер и Маргарита» 

2 

56 Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве 

Цветаевой. 

1 

57 Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи 

1 

58 Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз 

в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 

переживания в стихотворениях поэта 

1 

59 Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. Тема поэта 

и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. 

1 

60 Роман «Доктор Живаго» (обзор) 1 

 61  Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 

Ахматовой. 

1 

62 Слияние темы России и собственной судьбы в исповедальной 

лирике Ахматовой. 
1 

63 Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества 1 

64 Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме 

1 

65 Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. 

Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа 

1 

66-68  Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, 

быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного 

героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека 

3 

69-70 Женские судьбы в романе. 2 

71 Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Домашнее 

сочинение по роману «Тихий Дон». 

1 

72 Владимир Владимирович Набоков. Язык произведений 

Набокова, его стилистическая индивидуальность. Рассказы 

«Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте». 

1 

73 О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия. Хаксли и 

Замятин. 
1 



74 Литература периода Великой отечественной войны (обзор) 1 

75 Александр Трифонович Твардовский  
Жизнь и творческий путь поэта 

1 

76 Александр Исаевич Солженицын   

Жизнь и судьба писателя (обзор). Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 

произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы 

в повести. 

1 

77 Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи 

1 

78 «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции 

произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема трагической 

судьбы личности в тоталитарном государстве. 

1 

79 Эрнест Хемингуэй 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Повесть «Старик и море». 

Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа, 

смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. 

1 

80 «Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой 

Отечественной войны 

1 

81-82 Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время 

«поэтического бума», период после «поэтического бума» (обзор): 

Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, В. 

Высоцкий. 

2 

83 Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. 

«Новая волна» поэзии. «Возвращённая» поэзия. 

Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. 

Диссидентская литература. Андеграунд 

1 

84 Иосиф Александрович Бродский 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

1 

85 «Деревенская проза».  Виктор Петрович Астафьев. Роман «Царь 

–рыба». Взаимоотношение человека и природы 
1 

86-87 Проза Валентина Распутина. Нравственные проблемы в 

произведении «Живи и помни». «Прощание с Матёрой».  
2 

88 Владимир Федорович Тендряков рассказы «Пара гнедых», 

«Хлеб для собаки». 
1 

89 Характеры и сюжеты Василия Шукшина. 1 

90 Александр Вампилов и литературный перекрёсток 1960—1970-х . 

Пьеса «Старший сын» 

1 

91-92 На войне остаться человеком. («Лейтенантская» проза — окопная 

земля.):  повести В. Кондратьева «Сашка», Е.Носова «Усвятские 

шлемоносцы».  

2 

93 В. Быков повесть «Сотников»  

94  Тема политических репрессий в Советском Союзе, Вармам 1 



Тихонович Шаламов «Колымские рассказы». 

95 Литература народов России  

Муса Джалиль – поэт-герой. Жизнь и творчество татарского 

поэта. 

1 

96 Переосмысление традиций классической литературы в рассказе 

Владимира Маканина «Кавказский пленник». 
1 

97 Творчество Татьяны Толстой. Анализ рассказов «Серафим», 

«На золотом крыльце сидели». Роман «Кысь» (обзор) 
1 

98 Творчество Людмилы Улицкой. Повесть «Сонечка». 1 

99 Итоговая контрольная работа 1 

100 У. Старк повесть «Чудаки и зануды»,  

101 У. Старк повесть «Пусть танцуют белые медведи».  1 

102  Итоговый урок Проблемы и уроки литературы XX века. От 

реализма к постмодерниз 

1 
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