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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования и является приложением к ООП
СОО.

Общая характеристика учебного предмета
Изучение литературы на уровне среднего образования сохраняет фундаментальную основу
курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы,
позволяет  обучающимся  глубоко  и  разносторонне  осознать  диалог  классической  и
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной
и письменной речи, поэтому используются следующие виды работ:
     Устно :  выразительное  чтение  текста  художественного  произведения  в  объеме
изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 
     Устный  пересказ  всех  видов  — подробный,  выборочный,  от  другого  лица,  краткий,
художественный  (с  максимальным  использованием  художественных  особенностей
изучаемого текста) — главы, нескольких главповести, романа, стихотворения в прозе, пьесы,
критической статьи и т. д.
     Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная)
крупных художественных произведений, изучаемых по программе старших классов.
     Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях
его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий прочитанного.
Рецензия  на  самостоятельно  прочитанное  произведение  большого  объема,  просмотренный
фильм или фильмы одного режиссера,  спектакль  или работу актера,  выставку картин или
работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр.

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с
изучаемыми художественными произведениями.

Свободное  владение  монологической  и  диалогической  речью  (в  процессе  монолога,
диалога,  беседы,  интервью,  доклада,  сообщения,  учебной  лекции,  ведения  литературного
вечера, конкурса и т. д.).

Использование  словарей  различных  типов  (орфографических,  орфоэпических,
мифологических,  энциклопедических  и  др.),  каталогов  школьных,  районных  и  городских
библиотек.

П ись менно :  составление  планов,  тезисов,  рефератов,  аннотаций  к  книге,  фильму,
спектаклю.

Создание  сочинений  проблемного  характера,  рассуждений,  всех  видов  характеристик
героев изучаемых произведений.

Создание  оригинальных  произведений  (рассказа,  стихотворения,  былины,  баллады,
частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего
прочтения вслух на классном или школьном вечере.

Создание  рецензии  на  прочитанную  книгу,  устный  доклад,  выступление,  фильм,
спектакль, работу художника-иллюстратора.
     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  10  классе  предусмотрено  изучение  русской  литературы  XIX века  на  историко-
литературной  основе,  в  том числе  монографическое  изучение  русской  классики,  обзорное
изучение авторов зарубежной литературы, в 11 классе – изучение русской литературы  XX
века на историко-литературной основе, обзорное изучение авторов зарубежной литературы.

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

-  воспитание духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;
формирование  гуманистического  мировоззрения,  гражданского  сознания,  чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

- развитие  представлений о специфики литературы в ряду других искусств;  культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторский  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;

-  освоение текстов  художественных  произведений в  единстве  формы  и  содержания,
основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

- совершенствование уменийанализа и интерпретации литературного произведения как
художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с  использованием
теоретико-литературных знаний;  

-  написание  сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и  использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Изучение  литературы  в  образовательных  учреждениях реализует  общие  цели  и
способствует решению специфических задач:

-  формирование  способности  понимать  и  эстетически  воспринимать  произведения
русской литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от
произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы;

-  обогащение  духовно-нравственного  опыта  и  расширение  эстетического  кругозора
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;

-  формирование  умения  соотносить  нравственные  идеалы  произведений  русской  и
родной  литературы,  выявлять  сходство  и  национально-обусловленное  своеобразие
художественных решений;

-  совершенствование  речевой  деятельности  учащихся  на  русском  языке:  умений  и
навыков,  обеспечивающих  владение  русским  литературным  языком,  его  изобразительно-
выразительными средствами.

Роль предмета в формировании ключевых компетенций
     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.
     При  изучении  литературы  в  школе  формируются  следующие  образовательные
компетенции:

 ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, связанные с
ценностными  ориентирами  ученика,  его  способностью  видеть  и  понимать
окружающий мир,  ориентироваться  в  нем,  осознавать  свою роль и предназначение,
уметь  выбирать  целевые  и  смысловые установки  для  своих  действий  и  поступков,
принимать решения); 

 учебно-познавательные  компетенции  (совокупность  компетенций  ученика  в  сфере
самостоятельной  познавательной  деятельности:  знания  и  умения  организации
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной
деятельности); 

  информационные  компетенции (умение  самостоятельно  искать,  анализировать  и
отбирать  необходимую информацию, организовывать,  преобразовывать,  сохранять  и
передавать ее); 

 коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с окружающими и
удаленными  людьми  и  событиями,  навыки  работы  в  группе,  владение  различными
социальными ролями в коллективе); 

Компетенции  личностного  самосовершенствования   (освоение  способов  духовного  и
интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки.

Место предмета в учебном плане:
Курс литературы в 10 - 11классах общеобразовательной школы рассчитан на 102 

учебных часа (3 часа в неделю) в каждом классе.

Годы обучения Количество  часов  в
неделю

Количество учебных
недель 

Количество  часов  в
год

10 класс 3 34 102

11 класс 3 34 102

итого 204

Для каждой параллели программой предусмотрены резервные часы, которые учитель 
использует по своему усмотрению, учитывая интересы обучающихся. 

Рабочая программа выделяет в учебном времени каждого класса часы для проведения 
уроков внеклассного чтения и уроков развития речи. 

Учитель самостоятельно подбирает тексты для внеклассного чтения, ориентируясь 
на рекомендованные списки. (см. Приложение 1)

Обоснование выбора учебно-методического комплекта
       Для  реализации  рабочей  программы  выбранучебно-методический  комплект,
ориентированный  на  базовый  уровень  изучения  литературы  и  содержащий  необходимый
материал по всем разделам Примерной программы:

 Лебедев  Ю.В.  Русская  литература  XIX  века.   10  класс.  Учебник  для
общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2016;

 Журавлев  В.П.  Русская  литература  XX  века.  11  класс.  Учебник  для
общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2016

     Данный  УМК  позволяет  при  обучении  успешно  реализовывать  все  требования,
заложенные в Федеральном стандарте.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
«Литература»

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:

– ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

– готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по
отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

– готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,  бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству): 

– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению  Отечеству,  его
защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край,  свою Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа России,  уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения;

– воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации.
     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу: 

– гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,  готового  к  участию  в
общественной жизни;

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и  свобод  без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного
права  и  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  правовая  и  политическая
грамотность;



– мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

– готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи
народов;  воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их
чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому  здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;

– формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия); 

– развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности. 
     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение,  соответствующее современному уровню развития науки,  значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;

– готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и
навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

– эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству
собственного быта. 
     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни:



– ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей. 
     Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в  сфере
социально-экономических отношений:

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных

жизненных планов;
– готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к

возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;

– потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;

– готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.
     Личностные результаты в  сфере  физического,  психологического,  социального  и
академического благополучия обучающихся:

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и  психологического
комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные  результаты

Регулятивные универсальные учебные действия
      Выпускник научится:

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;

– оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,
собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,  основываясь  на  соображениях  этики  и
морали;

– ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;

– выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 

– искать  и находить  обобщенные способы решения  задач,  в  том числе,  осуществлять
развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;

– критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;



– находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  суждений
другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри  образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для
деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не
личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных
оценочных суждений.

Предметные результаты
     Выпускник на базовом уровне научится:

– демонстрировать  знание  произведений  русской,  родной  и  мировой  литературы,
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

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

-   обосновывать выбор художественного произведения  для анализа,  приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения,  так и его проблематику (содержащиеся в нем
смыслы и подтексты);

•  использовать  для раскрытия  тезисов  своего высказывания  указание  на  фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета,
их взаимодействие и взаимовлияние,  в итоге раскрывая сложность художественного
мира произведения;
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей  элементов  художественного  мира  произведения:  места  и  времени  действия,
способы  изображения  действия  и  его  развития,  способы  введения  персонажей  и
средства раскрытия и/или развития их характеров;
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении  (включая  переносные  и  коннотативные  значения),  оценивать  их
художественную  выразительность  с  точки  зрения  новизны,  эмоциональной  и
смысловой наполненности, эстетической значимости;
•  анализировать  авторский  выбор  определенных  композиционных  решений  в
произведении,  раскрывая,  как  взаиморасположение  и  взаимосвязь  определенных
частей  текста  способствует  формированию  его  общей  структуры  и  обусловливает
эстетическое  воздействие  на  читателя  (например,  выбор  определенного  зачина  и



концовки  произведения,  выбор  между  счастливой  или  трагической  развязкой,
открытым или закрытым финалом);
•  анализировать  случаи,  когда  для  осмысления  точки  зрения  автора  и/или  героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:
•  давать  развернутые  ответы на  вопросы об изучаемом на уроке произведении или
создавать  небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные  произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду);
•  выполнять  проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства,  предлагать  свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

     Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с

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

– анализировать  художественное  произведение  в  сочетании  воплощения  в  нем
объективных  законов  литературного  развития  и  субъективных  черт  авторской
индивидуальности;

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения;  серию иллюстраций  к  произведению),  оценивая,  как  интерпретируется  исходный
текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
– об историко-культурном подходе в литературоведении;
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
– имена  ведущих  писателей,  значимые  факты  их  творческой  биографии,  названия

ключевых  произведений,  имена  героев,  ставших  «вечными  образами»  или  именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

Содержание программы «Литература»
10 класс»
Раздел  1.  Введение  (1  ч.):  Введение.  Русская  литература  XIX века  в  контексте  мировой
культуры.



Раздел  2.  Литература  первой  половины  XIX века  (7  ч.  +  2  ч.):  становление   и  развитие
реализма
А.С.  Пушкин:  краткий  обзор  жизни  и  творчества.  Философская  лирика  поэта.  «Евгений
Онегин» - энциклопедия русской жизни, 
М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. «Демон» М.Ю. Лермонтова, «Герой нашего времени»
(повторение ранее изученного),  
Н.В.  Гоголь: обзор  жизни и творчества.  Обобщающее  значение  гоголевских  образов.  Н.В.
Гоголь.  «Портрет».  Место  повести  в  сборнике  «Петербургские  повести».  Н.В.  Гоголь
«Невский проспект» 
Сочинение по теме «Мой любимый литературный герой».
Раздел 3.  Литература второй половины  XIXвека  (68 ч.  + 10 ч.  Р.Р.+ 5ч.):  Обзор русской
литературы  второй  половины  XIX века.  Характеристика  русской  прозы,  журналистики  и
литературной критики второй половины XIX века. 
И.С.  Тургенев:  жизнь  и  творчество.  И.С.  Тургенев  –  создатель  русского  романа.  Обзор
отдельных  произведений.  Творческая  история  романа  «Отцы  и  дети».  Эпоха  и  роман.
Конфликт «отцов и детей»  в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».Испытание любовью в
романе  «Отцы  и  дети».Мировоззренческий  кризис  Базарова.  Сила  и  слабость  Евгения
Базарова. Роль эпилога. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 
Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Н.Г.  Чернышевский: жизнь  и  творчество.Творческая  история  романа  «Что  делать?».
Композиция  романа  «Что  делать?».  Система  образов  в  романе.  Старые  и  новые  люди.
«Особенный человек»Рахметов. Четыре сна Веры Павловны
И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман «Обломов». Место романа в творчестве писателя.
Обломов  и  посетители.  Обломов  –  «коренной  народный наш тип».  Диалектика  характера
Обломова. Глава «Сон Обломова» и её роль в романе «Обломов». Два типа любви в романе
И.А. Гончарова «Обломов».  Обломов и  Ольга Ильинская.  Борьба двух начал в  Обломове.
Попытки героя проснуться.  Обломов и Штольц в романе «Обломов».  Роман «Обломов» в
зеркале русской критики. 
Подготовка к сочинению по роману И.А. Гончарова «Обломов». 
А.  Н.  Островский –  создатель  русского  национального  театра.  Драма  «Гроза».  История
создания, система образов, приемы раскрытия характеров. Город Калинов и его обитатели.
Протест  Катерины против «темного  царства».  Семейный и социальный конфликт  в  драме
«Гроза».Драма А.Н. Островского  «Гроза» в зеркале русской критики. 
Сочинение-рассуждение по драме А.Н. Островского «Гроза». 
Ф.И.  Тютчев: жизнь  и  творчество.  Единство  мира  и  философия  природы  в  его  лирике.
Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента.«Любовная лирика
Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 
Н.А.  Некрасов: жизнь  и  творчество.  Героическое  и  жертвенное  в  образе  разночинца-
народолюбца. Тема любви в лирике Н.А. Некрасова.«Кому на Руси жить хорошо?»: замысел,
история создания, композиция, проблематика и жанр поэмы Н.А Некрасова. Дореформенная и
пореформенная Россия в поэме. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить
хорошо».Особенности языка поэму «Кому на Руси жить хорошо?». 
Подготовка к домашнему сочинению (темы – по выбору). 
А.А. Фет:  жизнь и творчество.  Жизнеутверждающее начало лирики о  природе.  Любовная
лирика А.А. Фета. Импрессионизм поэзии. 
А.К. Толстой: жизнь и творчество. Основные черты, темы, мотивы и образы поэзии. 
Эссе по теме «Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого» (по выбору).
М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина. Замысел, история
создания, жанр и композиция романа «История одного города».Образы градоначальников в
романе-хронике «История одного города».



Ф.М.  Достоевский: жизнь  и  судьба.  Образ  Петербурга  в  русской  литературе  и  в  романе
Достоевского  «Преступление  наказание».Художественный  мир
Ф.М.  Достоевского. Замысел  и  история  создания  романа  «Преступление  и
наказание».Духовные  искания  интеллектуального  героя  и  способы  их  выявления.
Психологические  поединки  Порфирия  Петровича  и  Раскольникова.«Вечная  Сонечка»  как
нравственный идеал автора. Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в
романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (темы – по выбору).
Л.Н.  Толстой: жизнь  и  судьба.  «Севастопольские  рассказы»  Л.  Н.  Толстого:  правдивое
изображение войны.  История создания, жанровое своеобразие и проблематика романа Л.Н.
Толстого  «Война  и  мир».  Анализ  эпизода  «Вечер  в  салоне  Анны  Павловны  Шерер».
Петербург. Июль 1805г. Путь духовных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова до
1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр войск под Браунау. Женские образы в
романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Семья Ростовых и семья Болконских. 
Эссе по теме «Ночь в Отрадном».
Изображение войны 1812 г.  Философия войны в романе.  Мысль народная» в романе Л.Н.
Толстого «Война и мир».Кутузов и Наполеон. Проблема истинного и ложного патриотизма в
романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Итог духовных исканий любимых героев Л.Н. Толстого.
Контрольная работа по теме «Роман Л.Н. Толстого «Война и мир».
Сочинение по теме «Духовный путь героев Л.Н. Толстого».
Н.С.  Лесков: очерк  жизни  и  творчества.  Поиск  «призвания»  в  повести  Н.С.  Лескова
«Очарованный  странник».Темаправедничества  в  «Очарованном  страннике». Рассказ
«Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. Нравственный смысл рассказа.
«Леди Макбет Мценского уезда».
А.П.  Чехов: жизнь  и  творчество.  «Маленькая  трилогия»  А.П.  Чехова.  А.П.  Чехов:
проблематика и поэтика рассказов  90-х годов.  Тема гибели человеческой души в рассказе
А.П. Чехова «Ионыч».  А.П. Чехов: особенности драматургии писателя.  Пьеса А.П. Чехова
«Вишнёвый  сад»:  история  создания,  жанр,  система  образов  и  символов.  Лирико-
психологический подтекст пьесы. Своеобразие чеховского стиля. 
Эссе по теме «Ключевые образы и символы пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад».
Мировое значение русской литературы XIXвека. 
Итоговая контрольная работа по произведениям русской литературы II половины XIX века.

Раздел 4.  Зарубежная  литература (4 ч+1Р.Р+1К.Р..):  Обзор зарубежной литературы второй
половины  XIX века.  Психологическая  новелла  Ги  де  Мопассана  «Ожерелье»,  Г.Ибсен
«Кукольный дом», Б.Шоу «Пигмалион».

11 класс
Введение



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.

Раздел 1Литература первой половины XX века
Обзор русской литературы первой половины XX века

Традиции  и  новаторство в  литературе  рубежа  XIXХХ  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. БунинЖизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать
вас, звезды!..», «Последний шмель».

Философичность  и тонкий лиризм стихотворений Бунина.  Пейзажная лирика поэта.
Живописность  и  лаконизм  бунинского  поэтического  слова.  Традиционные  темы  русской
поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы:  «Господин  из  Сан-Франциско»,  «Солнечный  удар»,  «Чистый
понедельник», цикл «Темные аллеи».

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. “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.  Роль
художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры
Бунина. 
А. И. КупринЖизнь и творчество (обзор).

Повесть  «Гранатовый  браслет».  Своеобразие  сюжета  повести.  Споры  героев  об
истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения
любовной  темы  в  повести.  Символический  смысл  художественных  деталей,  поэтическое
изображение  природы.  Мастерство  психологического  анализа.  Роль  эпиграфа  в  повести,
смысл  финала.  Повесть   «Олеся».  Отражение  проблемы  нового  века  –  стремление
«испорченного» цивилизацией человека быть ближе к природе.
И. С. ШМЕЛЕВ
Нравственно-философская  линия  в  литературе  русского  зарубежья.  Судьба  и  личность  И.
Шмелева.  Роман«Лето  Господне».  Тема  постижения  ребенком  Божьего  мира.Красочность
описаний,  портретов.  Образы  людей  из  народа.Своеобразие  языка  (сочетание  народной,
библейской и литературной лексики).
Изображение  русского  национального  характера  в  рассказах  «Мартын  и  Кинг»  и
«Небывалый обед».

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных
течений. 
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». 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…».  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».  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»,

«Капитаны».  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».  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…».
Слово  в  художественном  мире  поэзии  Хлебникова.  Поэтические  эксперименты.

Хлебников как поэт-философ.



М. ГорькийЖизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Старуха Изергиль», «Супруги Орловы»
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.     Обзор романа «Мать»

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. Споры о человеке. Три
правды  в  пьесе  и  их  драматическое  столкновение:  правда  факта  (Бубнов),  правда
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая
роль  авторских  ремарок,  песен,  притч,  литературных  цитат.  Новаторство  Горького-
драматурга. Афористичность языка.
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», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно
жить…», «Скифы».

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.
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...». 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. 
В. В. Маяковский 

Жизнь и творчество.
Стихотворения:  «А  вы  могли  бы?»,  «Послушайте!»,  «Скрипка  и  немножко

нервно»,  «Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся».  Стихотворения:  «Нате!»,
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой».

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства 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. 
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»,   «Письмо  к  женщине»,  «Собаке  Качалова»,  «Я покинул  родимый
дом…», «Неуютная жидкая лунность…».

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. 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. 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И.
Бабеля,  «Россия,  кровью  умытая»  А.  Веселого,  «Разгром»  А.  Фадеева).  Трагизм  восприятия
революционных  событий  прозаиками  старшего  поколения  («Плачи»  А.  Ремизова  как  жанр
лирической орнаментальной прозы;  «Солнце мертвых»  И. Шмелева).  Поиски нового героя эпохи
(«Голый год» Б. Пильняка,  «Сорок первый» Б. Лавренева,  «Чапаев»  Д. Фурманова). Изучение 2
произведений по выбору

Е.Замятин
«Мы» - роман –антиутопия. Судьба человека в бесчеловечном мире.

А. П. Платонов 
Жизнь и творчество.
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.

М. А. Булгаков
Жизнь и творчество.
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 и образы
в  романе.  Человеческое  и  божественное  в  облике  Иешуа.  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. 

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…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст».

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 поэтического стиля. 
О. Э. Мандельштам

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:  «NotreDame»,  «Бессонница.  Гомер.  Тугие  паруса…»,  «За



гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»,
«Невыразимая  печаль»,  «Tristia».  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», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…».

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.
Б. Л. Пастернак 

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

«Во  всем  мне  хочется  дойти…»,  «Гамлет»,  «Зимняя  ночь»,  «Снег  идет»,  «Быть
знаменитым некрасиво…».

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» (обзор).
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его

связь с общей проблематикой романа. 
М. А. Шолохов 

Жизнь и творчество. «Донские рассказы»
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
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. 

Обзор русской литературы второй половины   XX   века  
Великая  Отечественная  война  и  ее  художественное  осмыслениев  русской

литературеи  литературах  других  народов  России.Новое  понимание  русской  истории.
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
литературеи 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…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем».
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».
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной”

темы. Характер повествования. 
А. И. Солженицын

Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального

характера в контексте трагической эпохи.  «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий (анализ
отдельных эпизодов)
В. М. Шукшин

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный».
Изображение  народного  характера  и  картин  народной жизни в  рассказах.  Диалоги  в

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.
В. В. Быков

Повесть «Сотников».
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

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. «Деньги для Марии»
И. А. Бродский

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 

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

Пьеса «Утиная охота».
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.  «Вечно живые»(на выбор)

Из литературы народов России
Ю. Рытхэу “Сон во время тумана”
Р.Гамзатов «Лирика»
Обзор литературы последнего десятилетия 
Основные  тенденции  современного  литературного  процесса.  Постмодернизм.

Последние  публикации  в  журналах,  отмеченные  премиями,  получившие  общественный
резонанс, положительные отклики в печати  по выбору )
Зарубежная XX века

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее
яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление
героев  романа  найти  свое  место  в  жизни,  опираясь  на  гуманистические
ценности:  солидарность,  готовность  помочь,  дружбу,  любовь.  Своеобразие  художественного  стиля
писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст)'

Ф.Саган «Немного солнца в холодной воде»
Э. Хемингуэй 

Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Старик и море».
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ

рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести.
Своеобразие стиля Хемингуэя.  

Тематическое планирование
10 класс

Тема Количество
часов

Развитие 
речи
(в т.ч.)

Внеклассное
чтение 
(в т.ч.)

Введение. Русская литература XIX века в 
контексте мировой культуры.

1

Русская литература 1 половины 19 века 9 2
Русская литература 2 половины 19 века 86 11 5
Зарубежная литература 4
Мировое значение русской классической 
литературы

2 1

11класс
Тема Количество

часов 
Введение 2
Литература 1 половины 20 века 65
Литература 2 половины 20 века 24
Из литературы народов России 3
Литература конца XX – начала  XXI века 3
Из зарубежной литературы 3
Проблемы и уроки литературы XX века 2
Итого 102

Приложение №1



Круг чтения в 10 классе.

Отечественная литература.

Батюшков К. Стихотворения по выбору.

Баратынский Е. Стихотворения по выбору.

Ю.Бондарев «Горячий снег».

Булгаков М. « ДниТурбиных».

Володин А. « Старшая сестра».

Гоголь Н. В. « Невский проспект», « Нос».

Гончаров И. А. « Обыкновенная история», « Фрегат» Паллада».

Достоевский Ф. М. « НеточкаНезванова», « Идиот».

Жуковский В. А. « Двенадцать спящих дев».

Замятин Е. « Мы».

Казаков Ю.  «Во сне ты горько плакал».

Конецкий В. Произведение по выбору.

Лесков Н. С. « Очарованный странник», « Леди Макбет Мценского уезда».

Лермонтов М. Ю. « Сцена из Фауста», « Горные вершины», « Маскарад», « Демон».

Пушкин А. С. « Деревня», « Домовому», стихотворения, обращённые к Е. К. Воронцовой, « 

Арап Петра Великого», « Русалка», « Борис Годунов».

Олеша Ю. « Зависть».

Островский А.Н. «Бесприданница»

Распутин В. « Живи и помни».

Тендряков В. « Расплата».

Толстой Л. Н. « Смерть Ивана Ильича».

Трифонов Ю. « Другая жизнь».



Тургенев И. С. « Фауст», « Дворянское гнездо», « Рудин».

Шварц Е. « Тень».

Шолохов М. « Тихий Дон».

Шукшин В. « Алёшабесконвойный».

Эренбург И. « Люди. Годы. Жизнь.».

Лирические произведения А. Блока, Н. Заболоцкого, Д. Самойлова, Н. Рубцова, А. Фета,  В. 

Высоцкого, А. Галича, А. Т. Твардовского.

Зарубежная литература.

Ч.Айтматов«Пегий пёс, бегущий краем моря», «Плаха»

Арро В. « Смотрите, кто пришёл».

Голсуорси Дж. « Сага о Форсайтах».

Лондон Дж. « Мартин Иден».

Кампанелла Т. « Город солнца».

Манн Т. «Лота в Веймаре».

Фолкнер У. « Шум и ярость».

Лирика П. Беранже, Г. Гейне.

Круг чтения в 11 классе.

Отечественная литература.

Акунин Б. Произведение по выбору.

Ахмадуллина Б. Стихотворения по выбору.

Белый А. « На рубеже двух столетий».

Бродский И. Нобелевская лекция.

Булгаков М. « Белая гвардия».

Бунин И. А. « Деревня», « Антоновские яблоки», рассказы из цикла « Тёмные аллеи».



Вампилов А. « Прошлым летом в Чулимске».

Весёлый А. « Россия, кровью умытая».

Войнович В. « Мы лучше всех»

Высоцкий В. Лирика по выбору.

Гельман А. « Премия».

Горький А. М. « Мать», « Дело Артамоновых», « Егор Булычёв и другие», « Фома Гордеев», «

Коновалов», « По Руси», « Лев Толстой».

Есенин С. « Русь Советская», « Москва кабацкая», « Чёрный человек», « Пугачёв»,  «Анна 

Снегина».

Куприн А. И. « Песнь Песней», « Поединок», « Листригоны», « Гамбринус», « Олеся» и др. 

рассказы.

Клюев Н.   « Рождество избы», « Есть на свете край обширный…», « Мы-ржаные, 

толоконные…» и др. стихотворения по выбору.

Лавренёв Б. « Сорок первый».

Мандельштам О. « Шум времени».

Мариенгоф А. « Роман без вранья».

Маяковский В. В. « Хорошо», « Баня», « Клоп».

Набоков В. В. « Машенька», « Защита Лужина», « Подвиг», « Приглашение на казнь», « 

Лолита».

Окуджава Б. « БедныйАвросимов», « Путешествие дилетантов».

Платонов А. П. « Фро», « Река Потудань», « Старый механик», « В прекрасном и яростном 

мире», « Возвращение», « Котлован».

Пильняк Б. « Голый год».

Приставкин А. « Ночевала тучка золотая».

Серафимович А. « Железный поток».



Солженицын А. И. « Бодался телёнок с дубом», « Как нам обустроить Россию?», «Двести лет 

вместе».

Твардовский А. « Тёркин на том свете», « Дом у дороги».

Токарева В. Пьеса « Фантазия-экспромт».

Федин К. « Города и годы».

Фурманов Д. « Чапаев».

Цветаева М. « Мой Пушкин», « Федра», « Поэма конца», « Я пришла к поэту в гости…», « 

Нам свежесть слов и чувства простоту…», « Читатель», « А вы, мои друзья последнего 

призыва!...», « Все души милых на высоких звёздах…», « Летний сад», « Городу Пушкина».

Чехов А. П. « Случай из практики», « Враги», « В овраге», « Архиерей», « Невеста».

Зарубежная литература.

Аполлинер Г. Стихотворения по выбору.

Брехт Б. « Мамаша Кураж и её дети».

Белль Г. « Глазами клоуна».

Голдинг У. « Повелитель мух».

Камю А. « Посторонний».

Кафка Ф. « Превращение».

Лорка Г. Лирика.

Манн Т. « ДокторФаустус», « Волшебная гора».

Ницше Ф. « Антихристианин».

Оруэлл Дж. « 1984», « Скотный двор» ( по выбору).

Рильке Р. М. « Дуинезские элегии», « Сонеты к Орфею».

Ремарк Э. М. « На западном фронте без перемен», « Триумфальная арка».

Роллан Р. « Очарованная душа».



Фолкнер У. « Поджигатель».

Франс А. « Понтий Пилат».

Хемингуэй Э. « По ком звонит колокол», « Старик и море».

Чапек К. « Поэт».

Шоу Б. « Дом, где разбиваются сердца».

Сафо. Лирика.
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