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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по литературе  для  10-11 классов составлена  в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273; 

 ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897);  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего  образования по литературе; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах в 2020-21 учебном году; 

 ООП - СОО  МОУ-СОШ  с. Кировское Марксовского района Саратовской области; 

  Учебного плана МОУ-СОШ с.Кировское Марксовского района Саратовской области; 

 Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. под ред. 

В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2016. для общеобразовательных учреждений с базовым уровнем 

изучения литературы в 10-11 классах; 

 Локального акта МОУ-СОШ с. Кировское (Положение о рабочей программе). 

Рабочая программа по литературе для 10-11класса ориентирована на УМК под редакцией Лебедева 

Ю.В., Литература. 10 класс. Москва, «Просвещение», 2016г. и УМК под ред. Журавлева В.П., 

Литература. 11 класс. Москва, «Просвещение», 2016г 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества 

часов на освоение каждой темы, приложение с календарно-тематическим планированием (№1 – 10 

класс,№2 – 11 класс). 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего 

гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и уважающего традиции и культуру 

других народов. Главная отличительная особенность  программы в том, что изучение литературы как 

эстетического и национально-исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, 

сколько как средство  развития личности.     

Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены никальностью 

литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа литературы как искусства слова 

определяет особенности учебного предмета. Изучение литературы в 10-11 классах предполагает: 

 творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением;  

 обращение к литературоведческой науке;  

 понимание суждений литературной критики. 

Цель учебного предмета «Литература»:формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего 

возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной 

литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировойлитературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 

темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные 

решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 
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формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные 

произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным 

литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.). 

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. 

В 10-11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной 

основе, монографическое изучение творчества русской классики 

В 10 классе представлена литература 19 века. Жанровое богатство и своеобразие творческих поисков 

подтверждаются обстоятельным текстуальным анализом лирики и прозы  А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, драматических произведений А.Н. Островского, эпических полотен Л.Н. Толстого, И.А. 

Гончарова, Ф.М. Достоевского и других произведений русских классиков. Обращение к вершинным 

явлениям зарубежной литературы делает представление об историко-литературном процессе более 

объемным и содержательным. 

Монографическое изучение творчества великих классиков 19 века предполагает обращение к 

различным приемам освоения объемных произведений: это различные формы комментариев, в том числе 

и комментированное чтение, сопоставительный анализ, вычленение отдельных тем, проблем и др. 

В 11 классе анализируется литература рубежа 19 – 20 веков и 20 – 21. Сочетание обзорных и 

монографических тем воссоздает историко-литературный процесс на протяжении 20 столетия в сложном 

переплетении направлений и течений. Обилие материала предполагает увеличение роли обзорных тем. 

Изучение разрозненных ветвей русской литературы дает широкую и полную картину эпохи. 

Необходимо отметить, что знакомство со многими новыми для практики школы авторами и 

произведениями подготовлено программой всех предшествующих классов. 

Программа последовательно обращает внимание учителя на вопросы теории литературы. В каждой 

теме обозначено ведущее литературоведческое понятие, важное для ее изучения. Однако это не 

предполагает систематического изучения вопросов теории, а указывает лишь на то, что возможно и 

желательно обратить особое внимание на конкретный теоретический вопрос при чтении и изучении 

произведения. Накопление теоретических сведений должно осуществляться постоянно. Важно понять, 

когда и зачем нужна теория, и суметь ею воспользоваться, чтобы сделать анализ конкретного 

произведения более содержательным. 

Основные теоретические понятия, которые осваиваются в каждом классе, подчинены ведущей 

проблеме учебного года. 

В 10 классе углубляется представление об историко-литературном процессе. В центре курса – русская 

литература 19 века и сведения по литературе зарубежной. В этом классе осваиваются такие понятия, как 

стиль писателя, литературная школа, литературное направление, литературная критика и ее роль в 

литературном процессе и др. При этом рассматриваются вопросы взаимодействия русской и зарубежной 

литературы на базе основных тем и проблем отечественной словесности. Осуществляется интенсивное 

овладение разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук. Учитывается, что 
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«культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно 

ушедшее». 

В 11 классе дается картина русской литературы 20 века да сегодняшнего дня.  

Изучение современной русской литературы во всем ее многообразии и сложности предполагает 

расширение круга теоретических сведений. На базе усвоенных ранее направлений и течений 

осуществляется ввод новых: символизма, акмеизма, футуризма, а также формирование понятий 

модернизм и постмодернизм. Углубление и обобщение тех сведений, которые были получены при 

изучении литературы 19 века (историко-литературный процесс, стиль писателя, литературная критика, ее 

роль в литературном процессе и др.). Отражение в курсе этого класса особенностей современного этапа 

развития русской литературы. 

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности. 

При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается применением 

следующих педагогических технологий обучения: технология развития критического мышления, 

технология «Письмо», учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки.  

Согласно учебному плану МОУ-СОШ с. Кировское на 2020-2021 учебный год на изучение литературы 

в 10-11 классах  отводится 207 часов, что составляет 3 часа в неделю: 

10 класс-35 недель-105часов,  

11 класс-34 недели-102 часа.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Стандарта результаты освоения учащимися программы по литературе 

в 10-11 классах отражают достижения следующих планируемых результатов: 

Личностные результаты обучения: 

-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

-гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

-принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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-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; 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

-осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и поколения 

в «русский мир»; 

-воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

-понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии, умение ориентироваться в 

социальной и психологической реальности. 

Метапредметные результаты обучения: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.   

Регулятивные универсальные учебные действия 

-самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 
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-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

-сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

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

-определять несколько путей достижения поставленной цели; 

-выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и 

основываясь на соображениях этики и морали; 

-задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

-оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей; 

Познавательные универсальные учебные действия 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

-распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

-осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого; 

-анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

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 (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить 

проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться); 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в 

разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

-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; 

-координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального); 

-согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

-представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, 

так и перед незнакомой аудиторией; 

-подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

-воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

-точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей 

в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений; 

Предметные результаты изучения: 

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
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-понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

-овладение процедурами смыслового и эстетического  анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.,  

-формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится 

-выявлять особенности языка и стиля писателя; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений; 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 

постепенно переходя к анализу текста;      - анализировать литературные произведения разных жанров; 

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями   как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные 

дискуссии;   

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.   

Выпускник  получит возможность научиться 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

-создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 10 – 11КЛАССОВ. 
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Предмет 

освоения 

10 класс 11класс 

Литератур

ный 

процесс 

Читать, воспринимать, 

анализировать, истолковывать, 

оценивать литературное 

произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать основные этапы 

литературного процесса XIX века в 

России и Европе. Характеризовать 

героя русской литературы XIX века 

Выявлять характерные для 

произведений русской литературы 

XIX века темы, образы и приемы 

изображения человека. Давать 

общую характеристику 

литературного направления 

(классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), творчества 

писателя, созданного им 

художественного мира 

произведения. Выявлять признаки 

эпического, лирического и 

драматического родов в 

литературном произведении. 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя XIX века, 

истории создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

интернета 

Читать, воспринимать, 

анализировать, истолковывать, 

оценивать литературное 

произведение XX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать основные этапы 

литературного процесса XX века в 

России и Европе. Характеризовать 

героя русской литера туры XX века 

Выявлять характерные для 

произведений русской литературы 

XX века темы, образы и приемы 

изображения человека. Давать 

общую характеристику 

литературного направления 

(романтизм, реализм, неореализм, 

модернизм, постмодернизм), 

творчества писателя, созданного им 

художественного мира произведения. 

Выявлять признаки эпического, 

лирического и драматического родов 

в литературном произведении. 

Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя XX века, 

истории создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

интернета. Воспринимать 

литературное произведение XX века 

как продукт эстетической 

деятельности автора 

Литератур

ная 

критика 

Читать и анализировать фрагменты 

литературно-критических статей о 

произведениях литературы XIX 

века, творчестве писателей, 

литературных группировках и 

школах, борьбе эстетических идей. 

Составлять цитатный план 

литературно-критической статьи. 

Соотносить эстетическую и 

идейную позицию критика XIX 

века. Составлять сопоставительную 

таблицу на основе анализа двух 

литературно-критических статей. 

Аргументированно сопоставлять 

позиции и суждения двух критиков 

XIX века. Составлять активный 

словарь конкретного литературного 

критика XIX века. Выражать: свое 

Читать и анализировать фрагменты 

литературно-критических статей о 

произведениях литературы XX века, 

творчестве писателей, литературных 

группировках и школах, борьбе 

эстетических идей. Конспектировать 

литературно- критическую статью 

разными способами, в том числе с 

помощью технологии создания 

интеллект-карт. Соотносить 

эстетическую и идейную позицию 

критиков XX века. 

Аргументированно сопоставлять 

позиции и суждения двух и более 

критиков XIX и XX веков. 

Составлять сопоставительный 

активный словарь конкретных 

литературных критиков XX века. 
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личное отношение к оценке 

творчества писателя литературной 

критикой XIX века и XX века 

Выражать: свое личное отношение к 

оценке творчества писателя 

литературной критикой XX века 

Программ

ные 

эпические 

произведе

ния 

Читать, воспринимать, 

анализировать, истолковывать, 

оценивать эпическое литературное 

произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и 

композицию эпического 

произведения XIX века; тематику, 

проблематику, идею, пафос 

произведения XIX века; 

художественное время и 

пространство литературного 

произведения XIX века; систему 

персонажей произведения XIX века; 

художественную роль детали в 

произведении XIX века; авторские 

изобразительно-выразительные 

средства создания персонажей, 

пространства и времени, авторский 

стиль; лейтмотив и сквозные 

мотивы в произведениях XIX века;  

символику произведения; авторский 

метод; жанр произведения XIX 

века; авторскую позицию и способы 

ее выражения произведении XIX 

века; авторскую концепцию мира и 

человека; традицию и новаторство в 

творчестве писателя. Сопоставлять: 

героев двух и более произведений 

XIX века; изображенные события 

двух и более произведений XIX 

века; темы двух и более 

произведений XIX века; 

собирательные образы двух и  более 

произведений XIX века; сквозные 

образы двух и более произведений 

XIX века; идейно-художественное 

содержание эпического 

произведения и театральную 

постановку; идейно-

художественное содержание 

эпического произведения и 

экранизацию произведения; идейно-

художественное содержание 

эпического произведения и 

иллюстрации художников к 

произведению; идейно-

художественное содержание 

Читать, воспринимать, 

анализировать, истолковывать, 

оценивать эпическое литературное 

произведение XX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет,  фабулу,  

архитектонику и композицию 

эпического произведения XX века; 

тематику, проблематику, идею,  

пафос произведения XX века; 

хронотоп как способ моделирования 

мира произведения XX века; систему 

образов художественного 

произведения XX века; авторские 

изобразительно-выразительные 

средства создания персонажей, 

пространства и времени; 

художественную роль детали и 

подробности в произведении XX 

века; авторский стиль; лейтмотив и 

сквозные мотивы в произведениях 

XX века; символику произведения; 

авторскую позицию и способы ее 

выражения в произведении XX века; 

авторскую концепцию мира и 

человека; авторский метод; род и 

жанр произведения XX века; 

традицию и новаторство в творчестве 

писателя. Сопоставлять: героев двух 

и более произведений XX века, XIX и 

XX веков; изображенные события 

двух и более произведений XX века, 

XIX и XX веков; темы двух и более 

произведений XX века, XIX и XX 

веков; собирательные образы двух и 

более произведений XX века, XIX и 

XX веков; сквозные образы двух и 

более произведений XX века, XIX и 

XX веков; идейно-художественное 

содержание эпического произведения 

и театральную постановку;  идейно-

художественное содержание 

эпического произведения и 

экранизацию произведения; идейно-

художественное содержание 

эпического произведения и 

иллюстрации художников к 

произведению; идейно-
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эпического произведения и его 

музыкальную интерпретацию. 

Выражать: свое личное отношение 

к событию, герою, авторской 

позиции; свое личное отношение к 

творчеству поэта XIX века; свое 

личное отношение к оценке 

творчества писателя литературной 

критикой XIX века и XX века 

художественное содержание 

эпического произведения и его 

музыкальную интерпретацию. 

Выражать: свое личное отношение к 

событию, герою, авторской позиции; 

свое личное отношение к творчеству 

поэта XX века; свое личное 

отношение к оценке творчества 

писателя литературной критикой XX 

века 

Программ

ные 

лирически

е 

произведе

ния 

Читать, воспринимать, 

анализировать, истолковывать, 

оценивать лирическое литературное 

произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: художественное 

событие, художественное время, 

художественное пространство и 

художественное состояние 

лирического героя; поэтические 

средства создания художественных 

образов лирического произведения; 

лирического героя стихотворения, 

цикла, поэзии автора; композицию 

лирического произведения поэта 

XIX века; поэтический смысл 

лирического произведения XIX 

века; художественную роль детали; 

символику произведения; авторский 

поэтический стиль; лейтмотив и 

сквозные мотивы в поэзии автора 

XIX века; авторский метод; жанр 

лирического про- изведения XIX 

века; особенности стихосложения, 

мелодический ритм лирического 

произведения; авторскую 

концепцию мира и человека; 

традицию и новаторство в 

творчестве поэта. Сопоставлять: 

лирических героев разных 

стихотворений автора XIX века; 

лирических героев поэзии двух 

авторов XIX века; два и более 

стихотворений одного автора с 

общей темой; два и более 

стихотворений двух авторов с 

общей темой; два и более 

лирических произведений XIX века 

(комплексно);  идейно-

художественное содержание 

эпического произведения и его 

Читать, воспринимать, 

анализировать, истолковывать, 

оценивать лирическое литературное 

произведение XX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: художественное 

событие, художественное время, 

художественное пространство и 

художественное состояние 

лирического героя; поэтические 

средства создания художественных 

образов лирического произведения; 

лирического героя стихотворения, 

цикла, поэзии автора; особенности 

композиции лирического 

произведения, цикла, «книги», 

сборника стихов поэта XX века; 

поэтический смысл лирического 

произведения XX века; 

художественную роль детали и 

подробности; символику 

произведения; авторский 

поэтический стиль; лейтмотив и 

сквозные мотивы в поэзии автора XX 

века; авторский метод; жанр 

лирического про- изведения XX века; 

особенности стихосложения, 

мелодический ритм лирического 

произведения; авторскую концепцию 

мира и человека; традицию и 

новаторство в творчестве поэта. 

Сопоставлять: лирических героев 

разных стихотворений автора XX 

века; лирических героев поэзии двух 

авторов XX, XIX и XX веков; два и 

более стихотворений одного автора с 

общей темой; два и более 

стихотворений двух авторов с общей 

темой; два и более лирических 

произведений XX, XIX и XX веков 

(комплексно); идейно-
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музыкальную интерпретацию. 

Выражать: свое личное отношение 

к лирическому герою 

стихотворения, цикла, поэзии в 

целом автора XIX века; свое личное 

отношение к творчеству поэта XIX 

века; свое личное отношение к 

оценке творчества поэта 

литературной критикой XIX века и 

XX века 

художественное содержание 

эпического произведения и его 

музыкальную интерпретацию. 

Выражать: свое личное отношение к 

лирическому герою стихотворения, 

цикла, поэзии в целом автора XX 

века; свое личное отношение к 

творчеству поэта XX века; свое 

личное отношение к оценке 

творчества поэта литературной 

критикой XX века 

Программ

ные лиро-

эпические 

произведе

ния 

Читать, воспринимать, 

анализировать, истолковывать, 

оценивать лиро-эпическое 

произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и 

композицию лиро-эпического 

произведения XIX века; тематику, 

проблематику, идею, пафос лиро-

эпического произведения XIX века; 

художественное время и 

пространство лиро-эпического 

произведения XIX века; систему 

персонажей лиро-эпического 

произведения XIX века; эпическое и 

лирическое начала в произведении; 

художественную роль детали в 

лиро-эпическом произведении XIX 

века; авторские изобразительно-

выразительные средства создания 

персонажей, пространства и 

времени,  авторский 

стиль;мелодический ритм лиро-

эпического произведения; 

символику произведения; авторский 

метод; жанр лиро-эпического 

произведения XIX века; авторскую 

позицию и способы ее выражения 

произведении XIX века;  авторскую 

концепцию мира и человека; 

традицию и новаторство в 

творчестве писателя. Сопоставлять: 

героев лиро-эпического 

произведения XIX века; 

собирательные образы двух лиро-

эпических произведений XIX века; 

творческую манеру авторов лиро-

эпических произведений. 

Выражать: свое личное отношение 

к событию, герою, авторской 

Читать, воспринимать, 

анализировать, истолковывать, 

оценивать лиро-эпическое 

литературное произведение XX века 

в единстве формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и 

композицию лиро-эпического 

произведения XX века; тематику, 

проблематику, идею, пафос лиро-

эпического произведения XX века; 

художественное время и 

пространство лиро-эпического 

произведения XX века; систему 

персонажей лиро-эпического 

произведения XX века; эпическое и 

лирическое начала в произведении; 

художественную роль детали в лиро-

эпическом произведении XX века; 

авторские изобразительно-

выразительные средства создания 

персонажей, пространства и времени,  

авторский стиль;мелодический ритм 

лиро-эпического произведения; 

символику произведения; авторский 

метод; жанр лиро-эпического 

произведения XX века; авторскую 

позицию и способы ее выражения 

произведении XX века; авторскую 

концепцию мира и человека; 

традицию и новаторство в творчестве 

писателя. Сопоставлять: героев лиро-

эпического произведения XX, XIX и 

XX веков; собирательные образы 

двух лиро-эпических произведений 

XX, XIX и XX веков; творческую 

манеру авторов лиро-эпических 

произведений. Выражать: свое 

личное отношение к событию, герою, 

авторской позиции; свое личное 

отношение к творчеству поэта XX 
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позиции; свое личное отношение к 

творчеству поэта XIX века; свое 

личное отношение к оценке 

творчества поэта литературной 

критикой XIX века и XX века 

века; свое личное отношение к 

оценке творчества поэта 

литературной критикой XX века 

Программ

ные 

драматиче

ские 

произведе

ния 

Читать, воспринимать, 

анализировать, истолковывать, 

оценивать драматическое 

литературное произведение XIX 

века в единстве формы и 

содержания. Характеризовать: 

сюжет, фабулу и композицию 

драматического произведения XIX 

века; тематику, проблематику, 

идею, пафос драматического 

произведения XIX века; 

художественное время и 

пространство драматического 

произведения XIX века; систему 

персонажей драматического про- 

изведения XIX века; 

художественную роль детали в 

драматическом произведении XIX 

века; авторские изобразительно-

выразительные средства создания 

персонажей, пространства и 

времени в драматическом 

произведении, авторский стиль; 

лейтмотив и сквозные мотивы в 

драматических произведениях XIX 

века; символику драматического 

произведения; авторский метод; 

жанр драматического произведения 

XIX века; авторскую позицию и 

способы ее выражения в 

драматическом произведении XIX 

века; авторскую концепцию мира и 

человека; традицию и новаторство 

писателя в развитии отечественной 

и мировой драматургии. 

Сопоставлять: героев двух и  более 

драматических произведений XIX 

века; изображенные события двух и 

более драматических произведений 

XIX века; темы двух и более 

драматических произведений XIX 

века; собирательные образы двух и 

более драматических произведений 

XIX века; сквозные образы двух и 

более драматических произведений 

XIX века. Выражать: свое личное 

Читать, воспринимать, 

анализировать, истолковывать, 

оценивать драматическое 

литературное произведение XX века 

в единстве формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и 

композицию драматического 

произведения XX века; тематику, 

проблематику, идею, пафос 

драматического произведения XX 

века; художественное время и 

пространство драматического 

произведения XX века; систему 

персонажей драматического про- 

изведения XX века; художественную 

роль детали в драматическом 

произведении XX века; авторские 

изобразительно-выразительные 

средства создания персонажей, 

пространства и времени в 

драматическом произведении, 

авторский стиль; лейтмотив и 

сквозные мотивы в драматических 

произведениях XX века; символику 

драматического произведения; 

авторский метод; жанр 

драматического произведения XX 

века; авторскую позицию и способы 

ее выражения в драматическом 

произведении XX века; авторскую 

концепцию мира и человека; 

традицию и новаторство писателя в 

развитии отечественной и мировой 

драматургии. Сопоставлять: героев 

двух и  более драматических 

произведений XX, XIX и XX веков; 

изображенные события двух и более 

драматических произведений XX, 

XIX и XX веков; темы двух и более 

драматических произведений XX, 

XIX и XX веков; собирательные 

образы двух и более драматических 

произведений XX, XIX и XX веков; 

сквозные образы двух и  более 

драматических произведений XX, 

XIX и XX веков. Выражать: свое 
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отношение к событию, герою, 

авторской позиции; свое личное 

отношение к творчеству драматурга 

XIX века; свое личное отношение к 

оценке творчества драматурга 

литературной критикой XIX века и 

XX века 

личное отношение к событию, герою, 

авторской позиции; свое личное 

отношение к творчеству драматурга 

XX века; свое личное отношение к 

оценке творчества драматурга 

литературной критикой XX века 

Теория 

литератур

ы 

Реализация системно-функционального подхода к изучению теории 

литературы основана на поэтапном освоении теоретико-литературных 

терминов и понятий как аппарата восприятия, анализа, истолкования, 

оценки литературного произведения XIX и ХХ веков. Теоретико-

литературные термины и понятия, подлежащие усвоению в процессе 

читательской деятельности школьников 10 и 11 классов представлены а) 

функционально обоснованно — в статьях учебника; б) итоговым 

акцентированным перечнем — в конце каждой монографической темы; в) 

словарем с пояснительными словарными статьями — в конце учебников 10 

и 11 классов 

Материал 

учебника 

Читать учебные статьи, вопросы и 

задания. Понимать основные 

теоретические положения учебных 

статей. Выполнять указанные в 

тексте статьи задания по литературе 

XIX века в процессе работы с 

материалом учебника. 

Анализировать формулировки 

вопросов и заданий после 

монографической темы по 

литературе XIX века с целью 

осмысления учебных задач 

самостоятельной читательской 

деятельности. Различать формы 

учебной работы: беседу, сочинение, 

лабораторное занятие, практикум, 

семинар, дискуссию, проект, 

исследование. Осваивать все 

названные теоретико-литературные 

понятия как основу анализа 

произведений литературы XIX века. 

Маркировать закладками 

востребованный на уроке учебный 

материал и находить его в 

содержании статьи в процессе 

читательской деятельности на уроке 

и во время подготовки к занятиям. 

Цитировать содержание учебных 

статей и литературно-критических 

статей авторов XIX, XX веков. 

Пересказывать содержание учебной 

статьи.  Осваивать лексику и речевые 

конструкции учебных статей авторов 

учебника и литературно-критических 

Читать учебные статьи, вопросы и 

задания. Понимать основные 

теоретические положения учебных 

статей. Выполнять указанные в 

тексте статьи задания по литературе 

XX века в процессе работы с 

материалом учебника. 

Анализировать формулировки 

вопросов и заданий после 

монографической темы по 

литературе XX века с целью 

осмысления учебных задач 

самостоятельной читательской 

деятельности. Различать формы 

учебной работы: беседу, сочинение, 

лабораторное занятие, практикум, 

семинар, дискуссию, проект,  

исследование. Осваивать все 

названные теоретико-литературные 

понятия как основу анализа 

произведений литературы XX века. 

Маркировать закладками 

востребованный на уроке учебный 

материал и находить его в 

содержании статьи в процессе 

читательской деятельности на уроке 

и во время подготовки к занятиям. 

Цитировать содержание учебных 

статей и литературно-критических 

статей авторов XX века. 

Пересказывать содержание учебной 

статьи. Осваивать лексику и 

речевые конструкции учебных 

статей авторов учебника и 
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статей авторов XIX, XX веков. 

Составлять план (номинативный, 

цитатный, в форме вопросов) по 

содержанию учебной статьи. 

Систематизировать материал по 

литературе XIX века в форме 

таблицы, концептуальной схемы и 

др.  Самостоятельно изучать 

рекомендуемую после 

монографических тем литературу на 

основе опыта работы с учебником. 

Владеть приемами изучающего, 

ознакомительного, просмотрового 

чтения 

литературно-критических статей 

авторов XIX, XX веков. Составлять 

план (номинативный, цитатный, в 

форме вопросов) по содержанию 

учебной статьи. Систематизировать 

материал по литературе XX века в 

форме таблицы,  концептуальной 

схемы и др. Самостоятельно 

изучать рекомендуемую после 

монографических тем литературу 

на основе опыта работы с 

учебником. Владеть приемами 

изучающего, ознакомительного, 

просмотрового чтения 

Информац

ионно-

коммуника

ци- онные 

технологи

и 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе проектной и 

исследовательской деятельности по 

литературе XIX века: интерактивные 

ЦОР, ПК «Hot potatoes», ПК ОСЗ 

«Хронолайнер», ПК «Живая 

родословная», концептуальные 

схемы. Самостоятельно создавать 

образовательные продукты в 

процессе проектной и 

исследовательской деятельности по 

литера- туре XIX века на основе ПК 

«Hot potatoes», ПК ОСЗ 

«Хронолайнер», ПК «Живая 

родословная», БЭНП «Литература», 

технологии визуализации мышления 

(Mind mapping). Находить с 

помощью ресурсов интернета, 

отбирать, классифицировать, 

систематизировать литературную, 

историко-культурную, историко-

литературную, теоретико-

литературную информацию по XIX 

веку. Представлять обработанную 

информацию в форме презентаций, 

видеороликов, таблиц, рекламных 

постеров, интерактивов и др. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе проектной и 

исследовательской деятельности по 

литературе XX века: интерактивные 

ЦОР, ПК «Hot potatoes», ПК ОСЗ 

«Хронолайнер», ПК «Живая 

родословная», концептуальные 

схемы. Самостоятельно создавать 

образовательные продукты в 

процессе проектной 

иисследовательской деятельности 

по литературе XX века на основе 

ПК «Hot potatoes», ПК ОСЗ 

«Хронолайнер», ПК «Живая 

родословная», БЭНП «Литература», 

технологии визуализации 

мышления (Mind mapping). 

Находить с помощью ресурсов 

интернета, отбирать, 

классифицировать, 

систематизировать литературную, 

историко-культурную, историко-

литературную, теоретико-

литературную информацию по XX 

веку. Представлять обработанную 

информацию в форме презентаций, 

видеороликов, таблиц, рекламных 

постеров, интерактивов и др. 

Устная 

речь 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы 

XIX века Выразительно читать 

наизусть фрагменты лирических и 

эпических произведений русской 

литературы XIX века 

Самостоятельно отвечать на вопросы 

учебника, учителя, товарищей, в том 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы 

XX века Выразительно читать 

наизусть фрагменты лирических и 

эпических произведений русской 

литературы XX века 

Самостоятельно отвечать на 

вопросы учебника, учителя, 
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числе с использованием 

цитирования. Формулировать 

вопросы к литературному 

произведению XIX века. Вести 

диалог и полилог по идейно-

художественному содержанию 

произведения XIX века. 

Анализировать свои устные речевые 

высказывания о литературных 

произведениях XIX века и давать им 

критическую оценку. Анализировать 

устные речевые высказывания 

товарищей о литературных 

произведениях XIX века и давать им 

критическую оценку. Давать устный 

отзыв о произведении XIX века, 

литературно-критической статье, 

творчестве писателя/поэта, 

литературном направлении 

товарищей, в том числе с 

использованием цитирования. 

Формулировать вопросы к 

литературному произведению ХХ 

века. Вести диалог и  полилог по 

идейно-художественному 

содержанию произведения XX века. 

Анализировать свои устные 

речевые высказывания о 

литературных произведениях XX 

века и давать им критическую 

оценку. Анализировать устные 

речевые высказывания товарищей о 

литературных произведениях XX 

века и давать им критическую 

оценку. Давать устный отзыв о 

произведении XX века, 

литературно-критической статье, 

творчестве писателя/поэта 

,литературном направлении 

Письменна

я речь 

Формулировать вопросы к 

литературному произведению XIX 

века. Давать письменный ответ на 

вопрос по произведению XIX века, в 

том числе с использованием 

цитирования. Конспектировать 

литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы на 

литературные произведения XIX века 

и аннотации, отзывы, рецензии на их 

театральные или 

кинематографические версии. 

Владеть письменным высказыванием 

о литературном произведении XIX 

века (эпос, лиро-эпос, драма) в жанре 

сочинения, литературно-критической 

статьи, эссе: характеристика 

персонажа произведения; анализ и 

истолкование, оценка эпизода 

произведения; сопоставительная 

характеристика героев, событий, 

тематики, проблематики 

произведений, (в том числе разных 

писателей); характеристика 

собирательного образа (в том числе 

разных писателей); характеристика 

сквозного образа произведения (в 

том числе разных писателей); 

проблемный анализ произведения (в 

том числе разных писателей); 

характеристика мастерства писателя; 

Формулировать вопросы к 

литературному произведению XX 

века. Давать письменный ответ на 

вопрос по произведению XX века, в 

том числе с использованием 

цитирования. Конспектировать 

литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы на 

литературные произведения XX 

века и аннотации, отзывы, рецензии 

на их театральные или 

кинематографические версии. 

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении XX века (эпос, лиро-

эпос, драма) в жанре сочинения, 

литературно-критической статьи, 

эссе: характеристика персонажа 

произведения; анализ и 

истолкование, оценка эпизода 

произведения; сопоставительная 

характеристика героев, событий, 

тематики, проблематики 

произведений, (в том числе разных 

писателей); характеристика 

собирательного образа (в том числе 

разных писателей); характеристика 

сквозного образа произведения (в 

том числе разных писателей); 

проблемный анализ произведения (в 

том числе разных писателей); 



16 

 

характеристика авторского стиля. 

Владеть письменным высказыванием 

о литературном произведении XIX 

века (лирика) в жанре сочинения, 

литератур- но-критической статьи, 

эссе: характеристика лирического 

героя произведения, цикла, книги 

стихов. анализ поэтических образов и 

композиции лирического 

произведения; истолкование 

поэтического смысла лирического 

произведения; сопоставительный 

анализ двух и  более лирических 

произведений; характеристика 

элементов авторской поэтики 

(авторской поэтики в целом); 

характеристика традиционного и 

новаторского в авторском творчестве 

характеристика мастерства 

писателя; характеристика 

авторского стиля. Владеть 

письменным высказыванием о 

литературном произведении XX 

века (лирика) в жанре сочинения, 

литератур- но-критической статьи, 

эссе: характеристика лирического 

героя произведения,  цикла, книги 

стихов. анализ поэтических образов 

и композиции лирического 

произведения; истолкование 

поэтического смысла лирического 

произведения; сопоставительный 

анализ двух и более лирических 

произведений; характеристика 

элементов авторской поэтики 

(авторской поэтики в целом); 

характеристика традиционного и 

новаторского в авторском 

творчестве 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС (105 ч) 

Введение (2 часа) 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала). 

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

война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. 

Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. 

Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. 

Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Литература первой половины XIX века (23 часов) 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, 

Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое 

содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непороч-

ны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор 

Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философам г   н 

личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через 

приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни  и преемственность поколений. 

Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и народность-  - основа реализма Пушкина. 

Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. 

Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, 

светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как 
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заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: 

«Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание», драма 

«Маскарад» 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная 

фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссо-

рились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). 

Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские 

помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и 

сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

Литература второй половины XIX века (74 часов) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

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

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения.  

Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин).  

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 

Некрасов, Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, 

Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение 

народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, 

ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в 

зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

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

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

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

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

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

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и  покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в 

критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

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

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

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

вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. 

Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 
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Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и 

Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 

образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная 

сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических 

монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или 

философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). 

Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: ««Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано 

преду гадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота 

обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 

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

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

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 

нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», 

«Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш ба-

тюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и 

переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная 

трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических 

переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 

Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, 

поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных 

заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в 

поэме. Особенности поэтического языка. 

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

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

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

войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

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

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

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

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

Терпение народа как национальная отрицательная черта.  

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского 

героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского 

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

жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в 

себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

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

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

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

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

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

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

смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, 

значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 

способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов 

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

литературу. 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная 

школа». 

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

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и 

наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие 

люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя.  Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия 

души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

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

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования  

Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по выбору.) 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького 

человека». 

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

ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 

существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в 

футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный 

монах» и др. 

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

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

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

Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Из зарубежной литературы (4часа) 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 
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«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. 

Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права 

женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла.Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость 

конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос  разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, 

раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность  к деформации образа, к смешению 

пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие 

поэтического языка. 

 

 11 КЛАСС (102Ч) 

Введение (2ч). 

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. Различное и общее: что противопоставляло и 

что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века (93ч). 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

И.А.Бунин  Жизнь и творчество писателя. Традиции русской классики в поэзии и лирической прозе 

Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Тема любви («Чистый понедельник», «Легкое дыхание», 

«Солнечный удар», «Грамматика любви»). 

А.И.Куприн Жизнь и творчество писателя. «Олеся», «Гранатовый браслет»  Вн. чт «Поединок». 

М.Горький. Творческий путь писателя. Ранние романтические произведения М.Горького. 

Пьеса «На дне»  (Ночлежка и ее обитатели). Жизненная философия Луки, суть его правды. Авторская 

позиция, её неоднозначность. В поисках нравственной ценности революции. Роман «Мать» (обзор). 

Горький в эмиграции 

Литература Русского зарубежья Л.Н.Андреев, И.С.Шмелев,  В.В.Набоков, Т.Аверченко, ТЭФФИ 

(обзор)  

Судьбы и голоса русских поэтов в годы новой смуты (обзор) 

Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. «Иуда Искариот» – парадоксальность решения вечной темы.   

Серебряный век русской поэзии 
Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии Серебряного века.  

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 

Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

В.Я. Брюсов.Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик»,«Грядущие 

гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской 

поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

К.Д. Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 
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Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике 

Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя 

и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение 

(сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»).Философские 

раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм  

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские 

и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. 

Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Н.С. Гумилев.Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая 

судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX 

века. 

Футуризм  

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянини 

др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. 

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

крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы 

в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

А.А.Блок. Жизнь и творчество поэта. А.Блок и символизм. Лирика. Романтический мир «Стихов о 

Прекрасной Даме»:  «Вхожу я в темные храмы….», «Я, отрок, зажигаю свечи….», «Мне страшно с тобой 

встречаться…», «Предчувствую тебя, Года проходят мимо…», «Незнакомка»,  «В ресторане». 

«Страшный мир» в лирике А.Блока. Чтение и осмысление стихотворений «Фабрика», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «О доблестях, о подвиге, о славе…», « О, весна без конца и без краю…»  и др. Россия 

А.Блока («На железной дороге», «Русь», «Россия»).  Цикл стихов «На поле Куликовом» и др. 

А.Блок и революция. Поэма «Двенадцать». Сюжет, образы и мотивы, художественное своеобразие. 

Образ Христа в поэме. 

Н.А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Рожество 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. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

С.А.Есенин. Личность поэта. Ранняя лирика. Тема родины в лирике поэта («Там, где капустные 

грядки…», «Край любимый!Сердцу снятся…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Русь» и др.).Революция в 

судьбе С.Есенина («Русь Советская», «Сорокоуст», «Я последний поэт деревни…», «О Русь, взмахни 

крылами…», «Разбуди меня завтра рано…», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая 

лунность…», «Спит ковыль.Равнина дорогая» и др.). Художественно-философские основы лирики 

С.Есенина. 
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С.Есенин о любви: «О красном вечере задумалась дорога…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Пушкину», «Гори, звезда моя, не падай…»,  «Синий туман. Снеговое 

раздолье…», «Отговорила роща золотая…», 

«В этом мире я только прохожий…», «Запели тесаные дроги…», «Песнь о собаке», «Цветы мне 

говорят-прощай…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо матери», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Заметался пожар голубой…» и др.). 

Поэма «Анна Снегина» (обзор) 

В.В.Маяковский. Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского. Маяковский и футуризм. Образ 

лирического героя в ранних произведениях поэта («Нате!», « Скрипка и немножко нервно», «Дешевая 

распродажа», «Послушайте!», «А вы могли бы?» и др. Идейно-художественное своеобразие поэмы 

В.В.Маяковского «Облако в штанах». 

Поэт и революция. Образ Родины в поэзии В.В.Маяковского. Тема любви в поэзии Маяковского. 

Сатирические произведения Маяковского. 

Литературный процесс XX годов (обзор).  

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», 

ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, «Серапионовы братья» и др.).Тема России и революции: трагическое 

осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, 

И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического 

языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 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, «Ветер» Б. Лавренева, 

«Чапаев» Д. Фурманова). 

А.А.Фадеев. Жизнь и творчество(обзор)."Разгром". Тема Гражданской войны в литературе. 

Нравственные проблемы в романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. 

Современная полемика о романе. 

Е.И.Замятин. Личность и своеобразие его художественного мира. «Мы» - роман-антиутопия. Судьба 

человека в бесчеловечном мире. 

А.П.Платонов. Очерк жизни и творчества. Идейно-художественное своеобразие повести 

А.П.Платонова «Котлован». 

Литературный процесс 30-х годов (обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в 

поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. 

Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть 

Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др. 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество писателя. История создания, жанровое и композиционное 

своеобразие романа «Мастер и Маргарита». Образ Дома и его роль в образной системе произведения. 

Драматические переплетения человеческих судеб в романе. Судьба творческой личности в романе 

Булгакова «Мастер и Маргарита». Тема любви в романе. Мастер и Маргарита. Сатирические страницы в 

романе. Библейские мотивы и образы в романе. 

А.Н.Толстой. Жизнь и творчество(обзор)."Петр Первый". Советский исторический роман. Судьбы 

русского исторического романа в XX в. (А.Толстой, М.Алданов). Картины Руси XVII в. в романе "Петр 

Первый". Образ Петра (становление личности в эпохе). Изображение народа. Художественное 

своеобразие романа (особенности композиции и стиля). 
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А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественный мир поэтессы. Тема творчества и любви.  

Ахматова и революция. Образ родины. «Реквием». История создания и публикация поэмы. Образ 

лирической героини в поэме. 

М.И.Цветаева.Жизнь и творчество поэта, яркая индивидуальность поэтического мира Цветаевой. 

Бесприютность поэта в мире, тоска по надежному пристанищу, душевному теплу, родной земле в 

стихотворениях разных лет. Особенности любовной лирики. 

О.Э.Мандельштам. Лирика. Судьба и личность поэта. Хрупкая красота жизни в изображении 

О.Мандельштама. Попытка увидеть свое время сквозь призму иных эпох. Трагический опыт 

современного поэта. 

 Н. А. Заболоцкий. Судьба и личность поэта.   Человек и природа в поэзии. Столбцы.  

М.А.Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. Судьба романа «Тихий Дон». 

«Чудовищная нелепица войны» в изображении автора. Судьба Григория Мелихова как путь поиска 

правды жизни. Роль любовной коллизии, женские образы в романе. 

Тема Великой Отечественной войны в прозе 20 века. Обзор. 

Эволюция темы от созданных в годы войны произведений к «лейтенантской прозе» 60-70-х годов. 

Анализ произведений «лейтенантской прозы» (В.Кондратьев «Сашка», В.П.Некрасов « В окопах 

Сталинграда», К.Воробьев «Убиты под Москвой»). Повести В.Быкова и Б.Л.Васильева о Великой 

Отечественной войне. Отражение времени в повести Б.Васильева «А завтра была война». Тема чести и 

бесчестия в повести В.Быкова «Сотников». 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Исповедальный 

характер. Поэма «По праву памяти».  

Б.Л. Пастернак.  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен 

выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика 

поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути».  

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. 

Литература 2 половины 20 века 

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

Некрасова, К.Воробьева, В.Быкова, Б.Васильева и др. 

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

Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, 

Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. 

Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканин и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. 

Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова 

(«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. 

Набоков, В. Ходасевич, Г.Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М.Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
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Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и 

инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и 

др. 

Лагерная тема в прозе 50-60-х годов 20 века  

Жизнь и творчество А.И.Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» (изображение русского 

национального характера). Судьба праведницы. А.И.Солженицын «Матренин двор». «Архипелаг 

ГУЛАГ» - летопись страданий. 

В.Т.Шаламов. Биография писателя. История создания книги «Колымские рассказы». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в «Колымских рассказах» («Последний замер», «Шоковая терапия»). 

Русская проза в 50-90-е годы. 

Жизнь и творчество Василия Шукшина. Вн.чт. Герои рассказов Шукшина («Как помирал старик», 

«Чудик», «Микроскоп»). Художественное своеобразие прозы Шукшина. 

В.Г.Распутин. «Прощание с Матерой». Матера как символический образ России. Судьбы материнских 

старух и их детей-коллективный образ трех поколений русских людей. Смысл финала повести и её 

названия.  

Полвека русской поэзии (обзор). Время «поэтического бума». 

Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Николай Рубцов,  И.А.Бродский. Личность и судьба поэтов 

«поэтического бума». Обращение к вечным темам и образам в лирике поэтов «поэтического бума». 

Драматургия второй половины 20 века. 

Вампилов.  «Утиная охота». 

Литература последнего десятилетия. Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм как кризисный феномен искусства второй половины 20 века.  

Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. 

Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. 

Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, 

Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы(5ч). 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион».  (Одно произведение по 

выбору учителя и учащихся)  

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Б. Шоу. «Английская фантазия 

на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная 

и очищающая сила.  

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит 

солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя – 

старика Сантьяго. Единение  человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека 

можно уничтожить, но его нельзя победить!»).  

Эрих Мария Ремарк.   «Три товарища» -  обзорное содержание. Э. М. Ремарк «как   наиболее яркий 

представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция в романе жизни и смерти. Стремление 

героев рассказа найти свое место 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 монолога, психологический 

подтекст). 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 10-11 КЛАССАХ 

Планирование составлено на основе Программы под редакцией В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 

2016г. с учетом учебника Лебедева Ю.В. «Русская литература XIX века . 10 класс. В 2 частях», учебника  

«Русская литература  XX века в 2-х частях»  под редакцией В.П. Журавлева. 
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№ 

п/п 

Содержание Всего 

часов 

Кол-во 

сочинений 

Кол-во 

контрольных работ 

 10 класс 

1 Введение. Литература XIX 

века 

2   

2 Литература  первой 

половины  XIX века  

23  1 

3 Литература  второй 

половины  XIX века  

74 7 2 

4 Из зарубежной литературы  5   

 Итого: 1 7 3 

 11 класс 

1 Введение.  2 -  

2 Литература XXвека 93 8 2 

3 Из зарубежной литературы. 5   

4 Обобщение и 

систематизация изученного.  

1 -  

5 Подведение итогов 1   

 Итого: 102 8 2 
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