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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа для 10 – 11 класса разработана на основе следующих нормативно – правовых 

документов: 

1. Федерального государственного  образовательного стандарта СОО; 

2. Примерной программы по литературе 
3. Авторской программы по  литературе  Коровиной  В. Я.,  Журавлева В. П., Коровина В. И., Беляевой Н. В. 

(Рабочие программы. Литература. Предметная линия учебников под редакцией Журавлева В. П.,.  10 -11 классы – 

Москва: Просвещение, 2016) 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

5.  Основной  образовательной программы МБОУ «СОШ с. Новая Ивановка Калининского района 

Саратовской области».  

Данная рабочая программа ориентирована на использование  учебника  В. П. Журавлева «Литература» Учебник для 

10 – 11 классов общеобразовательных учреждений, в двух частях. Москва, «Просвещение», 2019 год. 

Цели и задачи курса  литературы в 10 – 11 классах. 

Изучение  литературы в 10 – 11 классах направлено на достижение следующих целей: 
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 формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

 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»  в 10 – 11 классах: 

 получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы; 

 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); 

 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.). 
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Общая характеристика учебного предмета 

     Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области «Филология».  Литература 

тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 

обеспечивает, прежде всего, общий предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в 

различных сферах, в том числе в эстетической. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 

навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, МХК). Вместе с историей и обществознанием 

литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память обучающихся, формирует активное отношение к 

действительности. 

Литературное образование в 10 – 11 классах переходит  с произведения литературы как объекта изучения на 

субъектность читателя. Это является приоритетной задачей настоящей программы, поэтому в основе ее содержания 

описание условий, при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская 

деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск 

и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня рекомендованных для изучения 

произведений отечественной и мировой классики не может считаться достаточным итогом школьного литературного 

образования, если при этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою 

оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с 

завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления 

произведений как классики, так и современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития 

читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску информации, сопровождение или создание 

читательских мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, 
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которая во многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО.  

Место предмета «Литература» в учебном плане 

Предмет  литературы в 10-11 классе является обязательным для изучения. Данный курс обеспечивает 

преемственность с курсом изучения  литературы в 5- 9 классах и нацеливает учащихся на грамотное,  вдумчивое 

овладение сокровищницами русской и мировой литературы . На изучение курса в 10-11 классах отводится  по 102 часа в 

каждом классе   (10  класс – 3  часа в неделю, 11 класс –3часа в неделю. Полный объём курса –204 часа.  

 

I.Планируемые результаты освоения курса русского языка в 10 – 11 классах 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 

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; 
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• 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; 
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– 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим 

углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, 

философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия 

интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых 

значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в исторической 

динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и литературной критики, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и 

планируемые результаты; 
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• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 

динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей 

в специализированных изданиях. 

– МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

–    работа с различными видами информации (структурировать информацию, осуществлять маркирование, составлять  тезисы, 

вопросы, составлять терминологический словарь, писать рецензию, аннотацию и др.);  

–  усвоение и применение на практике алгоритмов  работы с научными и научно-популярными текстами;  

–  формирование понятийного аппарата в различных областях знаний;   

общение с другими людьми в рамках толерантных отношений;   

–    усвоение на практике алгоритмов устных и  письменных связных ответов, умение выделять причинно-следственные связи в устных 

и письменных высказываниях,  

– формулировать выводы;   

–  овладение приемами публичного выступления;  умение презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, 

формулировать проблемные вопросы,  

– предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и дальнейшему исследованию;  

– участие в полемике, будучи толерантным;  
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–    умение работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического поиска;  

  умение разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; пользоваться для достижения учебных и личностных целей  

различными  источниками  информации, в том числе электронными;  

–   быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в парах или группах.  

–  быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, полемику, диалог;  

– приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, вариативности, диалогу с окружающими людьми;   

–  сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках толерантных отношений.   

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

– осознание своей идентичности как человека русской культуры, наследника классической гуманитарной традиции; 

–  освоение нравственно - эстетических ценностей нации и человечества, гуманистических традиций родной 

литературы; 

–  осмысление художественно-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своего отношения к идеалам автора, пониманию собственной и чужой позиции; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

II.Содержание курса  литературы в 10 – 11 классе 

10 класс 

Модуль 1. Из литературы 1 половины 19 века. Литература романтизма и реализма. 
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Проблемно – тематические блоки: 

1. Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и 

исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек 

в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

2. Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная 

система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы 

государства; законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

3. Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и 

исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек 

в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

 

Творчество А.С.Пушкина. 9 ч. 

1 классное сочинение. 

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 непорочны...», «Погасло 

дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», 

«Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Я пережил свои желанья...», «Если жизнь тебя об-

манет...», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 

представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и 
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преемственную смену поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность — основа 

реализма Пушкина. 

Творчество М.Ю.Лермонтова. 7 ч. 

1  контрольная работа. Домашнее сочинение. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Стихотворения и поэмы: «Я не унижусь пред тобою...», «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Мой демон», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Есть речи — значенье...», «Благодарность», «Завещание». Поэма «Демон», 

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

прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

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

Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Повторение романа «Герой нашего времени». 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии. 

Творчество Н.В.Гоголя. 5 ч. 

Классное сочинение 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 
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Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое   

(«Повесть   о  том,   как поссорился  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», «Портрет». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, 

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

В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. Гоголя». 

Теория литературы. Художественная условность. Образ-символ (развитие понятий). 

Контрольная работа. 

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОЧТЕНИЯ 

1.А. С. Пушкин «Арап Петра Великого» 

2.А. С. Пушкин «Пир во время чумы» 

3.В. Г. Белинский. Статьи «Сочинения А. С. Пушкина» 

4. А. В. Рыбаков «Дети Арбата» 

Модуль 2 . Из литературы 2  половины 19 века. Литература реализма. 

Проблемно – тематические блоки: 
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1.Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и 

«человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и 

чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

2.Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, 

ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура 

повседневности). 

3.Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная 

система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы 

государства; законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

4.Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и 

смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

5.Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и 

исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек 

в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

 

Творчество Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого. 8 часов. 

1 домашнее сочинение. Контрольная работа. 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский 

характер тютчевского романтизма. Единство мира, обеспеченное единством противоположностей (внутреннего и 

внешнего, прошлого и настоящего, сна и бодрствования, непостижимого и рационального). 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: «Silentiит!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще 
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земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», 

«Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять», «О, как убийственно мы любим...», 

«Полдень», «Цицерон», «Осенний вечер», «Тени сизые смесились...», «День и ночь», «Слезы людские...», «Последняя 

любовь».  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. 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». Утонченно-чувственный 

психологизм любовной лирики. Отказ от социальной лирики. 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 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...», «Кот поет, глаза прищуря...», «Облаком волнистым...», «Сосны», 

«Еще одно забывчивое слово...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На 

качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. Импрессионизм 

в поэзии (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные 

темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях писате-1я. Влияние фольклора и романтической традиции. 
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Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш ба-

тюшка...», «Двух станов не боец, а только гость случайный...». 

 

Творчество И.А.Гончарова. 6 ч. 

 Классное сочинение. 

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 и романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. 

Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева, «„Обломов", роман И. А. Гончарова» А. В. Дружинина). И. А. Гончаров как 

литературный критик («Мильон терзаний»). 

Теория литературы. Обобщение в литературе, типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего 

и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика. 

Творчество Н.А.Островского. 6 ч. 

 Классное сочинение. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, 

Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Ранние произведения («Свои люди — сочтемся»). Драматургия славянофильского периода. Разрыв с журналом 

«Москвитянин». 
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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. 

Сплав драматического, лирического и трагического  в  пьесе.   Драматургическое  мастерство Островского. А. Н. 

Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова, «После „Грозы" Островского» А. А. 

Григорьева) и на сцене. Малый театр как «Дом Островского». 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. 

Драматургический конфликт (развитие понятия). 

 

Творчество И.С.Тургенева. 7 ч. 

1 домашнее сочинение. 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (обзор). 

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

между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на 

рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Произведения Тургенева последних лет («Таинственные повести», «Песнь торжествующей любви», «После 

смерти»), цикл стихотворений в прозе {«Порог», «Сон», «Как хороши, как свежи были розы...» и др.) (обзор). Тургенев 

как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. Писарева, «„Отцы и дети" И. С. 

Тургенева» Н. Страхова). 



17 
 

Теория литературы . Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Герой-идеолог. 

Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Творчество Н.А.Некрасова.  7 ч. 

1 домашнее сочинение. 

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 в 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. Религиозные мотивы и их социальная огласовка. 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...», 

«Современная ода», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...», «Праздник жизни — молодости годы...», 

«Забытая деревня», «Под жестокой рукой человека...», «Сеятелям». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие 

понятия). Стиль как выражение художественной мысли писателя. 

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. 3 ч. 
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). 

«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. Сказки. Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение об-

щественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Творчество Л.Н.Толстого. 15 ч. 

1 классное сочинение. 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество (обзор). Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в 

трилогии. Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. 

Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. «Диалектика души» как принцип художественного 

изображения героя. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля: 

гармония философского, исторического и психологического мотивов, сочетание эпической манеры с летописным 

стилем, сатирой и глубоким лиризмом. 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-психологический облик Наташи 

Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные 
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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». Чередование картин войны и мира. 1870-е годы — период 

кризиса в творчестве П. Н. Толстого. Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Повести 

последних лет и образ жизненного пути. Обличение социально-нравственных основ современной жизни. Всемирное 

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

Теория литературы. Углубление понятие о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). 

Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Творчество Ф.М.Достоевского. 8 ч. 

1 классное сочинение. 

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. Оценка романа в критике. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман идео-

логический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. Полифонизм литературного 

произведения. 
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Творчество Н.С.Лескова. 2 ч. 

Контрольная работа. 

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 («Человек на часах», «Запечатленный ангел», «Левша»). 

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

жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

Теория литературы . Формы повествования. Проблема «сказа». Понятие о стилизации. 

Творчество А.П.Чехова. 10 ч. 

1 классное сочинение, 1контрольная работа. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество (обзор). 

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 («Скучная история» и др.). 

Художественный объективизм Чехова («Враги», «Именины», «Гусев» и др.). Темы настоящей правды, социального и 
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философского безумия («Дуэль», «Палата № 6»), конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в 

мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. 

Рассказы по выбору: «Попрыгунья», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дом с  мезони-

ном», «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. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, 

поэтичность, психологическая и символическая деталь. Углубление понятия о драматургии. Композиция и стилистика 

пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Подтекст (начальные представления). 

Контрольная работа. 

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОЧТЕНИЯ 

1. А. Н. Островский «Бесприданница», «Женитьба Бальзаминова» 

2. И. А. гончаров «Обрыв» 

3. Д. И. Писарев Статья «Мотивы русской драмы» 

4. А. В. Сухово – Кобылин «Свадьба Кречинского» 

5. В. М. Гаршин «Красный цветок» 

6. Л. Н. Толстой пьеса «Живой труп» 

7. В. А. Гиляровский «Москва и москвичи» 

8. М. Н. Алексеев «Мой Сталинград» 

9. В. П. Астафьев «Последний поклон» 
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Модуль 3. Из зарубежной литературы 19 – 20  века. Литература романтизма и 

реализма. 

Проблемно – тематические блоки: 

1.Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и 

«человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и 

чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

2.Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, 

ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура 

повседневности). 

3.Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная 

система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы 

государства; законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

4.Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и 

смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

 

Из зарубежной литературы. 4 ч. 

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

доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота 

сюжета. Мечты героев о счастье. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. 
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«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и прав женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение 

лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. 

«Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закоснелым. 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. 

Харпер Ли. Роман «Убить пересмешника». Социальные и нравственные проблемы человека. Особенности жизни 

английской семьи. Нравственные законы и законы общества. 

Контрольная работа. 

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОЧТЕНИЯ 

1. О. Бальзак «Гобсек», «Шагреневая кожа» 

2. Ш. Бодлер. Стихотворения (по выбору) 

3. Г. де Мопассан «Милый друг» 

4. У. С. Моэм «Слепые» 

 

11 класс 

Модуль 1. Из литературы конца 19 – начала 20 века. Реализм и модернизм. 

Проблемно – тематические блоки: 
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Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», 

становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; 

любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в 

жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

 

 

Литература XX века 

Введение 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала 20 века. Русская литература ХХ в. в 

контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на 

войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них “вечных” проблем бытия. 

 

Литературный процесс конца 19 – начала 20 века. Проза. 
 

Обзор русской литературы начала 20 века 

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”.  
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И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер»,  «Дурман», «Последний шмель», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо…» . 

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», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», «Митина 

любовь». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в 

рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и 

трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры 

Бунина.  

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

  Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести. Любовная драма героини, ее 

духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 

Этнографический колорит повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 
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ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Тема любви. Индивидуальный стиль 

писателя. 

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Макар Чудра». 

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.     

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. 

Теория литературы. Жанр литературного портрета. Социально – философская драма как жанр драматургии 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте». Драматизм эмигрантского небытия героев Набокова. Повесть 

«Машенька». Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. 

Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней 

жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 
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Теория литературы. Литература русского зарубежья. Три волны русской эмиграции 

 

Литературный процесс конца XIX – начала XX в. Поэзия. Серебряный век. 
 

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: «Ассаргадон», «Юному поэту», «Грядущие гунны», «каменщик», «Творчество», «Родной язык», 

«Неколебимой истине». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 

формы в лирике Брюсова. В. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в художественной системе поэта. 

Отражение в творчестве художника «разрушительной» свободы революции. 

 

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

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце…», «Будем как солнце…», «Камыши», «Слова – хамелеоны», «Я – изысканность русской медлительной 

речи…», «Придорожные травы». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии 

Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в 

лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений Бальмонта. 

 

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», «Андрей Рублев», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Мои читатели», 

«Слово»,«Слоненок», «У  камина», «Шестое чувство»  . Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое 

в поэзии Гумилева. Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в 

поздней лирике поэта. 

  

Футуризм  
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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). 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Когда умирают кони», «Кузнечик», «Мне 

мало надо», «Мы желаем звёздам тыкать», «Сегодня снова я пойду…», «Там, где жили свиристели…», «Усадьба 

ночью, чингисхань…» 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Теория литературы. Модернизм. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», , «На железной 

дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Скифы», «Рождённые в года 

глухие…», «Петроградское небо мутилось дождём…»,  «Пушкинскому дому». 

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.  
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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. 

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», «Сергею Есенину», «Левый марш». 

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.  

Поэма «Облако в штанах», первое вступление к поэме «Во весь голос» 

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…», Да! Теперь решено. Без возврата…», «Я последний поэт деревни». 

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.  
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Поэма «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема позднего Есенина. 

Новокрестьянская поэзия. 

Николай Клюев. «Я надену черную рубаху», «В морозной мгле…», «На песню, на сказку рассудок молчит…», 

«Пахарь», «Вы обещали нам сады…», «Я люблю цыганские кочевья…», «Рождество избы», «Радость видеть первый 

стог…». 

Пётр Орешин. «С обозом», «Праздник». Петр Орешин как поэт Саратовского края. 

Сергей Клычков. «Подпасок», «Вышла Лада нат крылечко…», «Всего непосильнее злоба», «когда вглядишься в 

эти зданья…», «Года мои, под вечер на закате…» 

Духовные и поэтические искания новокрестьянской поэзии. Активизация интереса к художественному богатству 

славянского фольклора, наследию древней русской книжности. Группа «Краса». Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией, художественные, социальные и идейно – нравственные аспекты этой полемики. 

Теория литературы. Провидческая функция поэзии. Имажинизм. Фольклоризм поэзии. 

Контрольная работа. 

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

1.И. А. Бунин «Деревня», «Митина любовь» 

2.А. И. Куприн «Поединок», «Суламифь» 

3. Б. Н. Зайцев «Голубая звезда» 

4. В. М. Шукшин. Рассказы (по выбору) 
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5. В. Г. Распутин «Живи и помни» 

6.Л. Н. Андреев «Иуда Искариот» 

7. В. В. Набоков «Защита Лужина», «Приглашение на казнь» 

 

 

Модуль 2. Из литературы 20 века. Реализм. Социалистический реализм. Запрещённая 

литература. 

Проблемно – тематические блоки: 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», 

становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; 

любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в 

жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

 

Литературный процесс 1 – й половины 20 века. Поэзия. 
 

М. И. Цветаева 
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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…», «О 

сколько их упало в эту бездну…», «Генералам двенадцатого года», «мне нравится, что вы больны не мной…», 

очерк «Мой Пушкин» 

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. 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия Цветаевой как лирический 

дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные 

черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

 

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia», «Нет, никогда ничей 

я не был современник», «Сумерки свободы», «Мы живём под собою не чуя страны…», «Айя – София», «Я к губам 

подношу эту зелень». 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…», 

«Всё расхищено, предано, продано…», «Мужество», «Муза», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Творчество», 
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«Смуглый отрок бродил по аллеям…». 

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. 

Теория литературы. Понятие о женской поэзии.  Углубление понятия «гражданственность» поэзии 

 

Литературный процесс 1 половины 20 века. Проза 
 

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.  

А. П. Платонов  

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». 
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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. 

Е. Замятин 

Жизнь и творчество писателя. Роман «Мы».  Роман как предупреждение человечеству. Образы главных героев. 

Смысл борьбы за свободу сознания и чувства. 

Теория литературы. Утопия и антиутопия в художественной литературе.  

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

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.  

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской литературе 20 века. Традиционные и новаторские 

черты в романах. Углубление понятия роман – эпопея. 

 

Литературный процесс 2 -й половины 20 века 
 

Обзор русской литературы второй половины XX века  
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Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 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 литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, 

единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В тот день, когда окончилась война..», «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. 

Поэма «По праву памяти». Размышления о настоящем и будущем Родины, чувство сопричастности к истории 

страны, утверждение нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и потерь советского народа во время 

Великой Отечественной войны. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Теория литературы. Углубление понятия поэма. Историзм произведения 

 

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», «Любить иных – тяжелый крест…», «О знал бы я, что так 

бывает…», «Любимая – жуть! Когда любит поэт…», «Давай ронять слова…» 

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. 
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Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей 

проблематикой романа. Черты нового лирико-религиозного повествования в романе. Фигура Юрия Живаго и проблема 

интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине 

«переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

 

В. Т. Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин», «последний бой майора 

Пугачева». 

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.  

Роман «Архипелаг Гулаг». Обзорное изучение фрагментов. Трагическая судьба человека в тоталитарном 

государстве. Ответственность народа и его руководителей за настоящее и будущее страны. Органическое единство 

художественного и публицистического в произведениях А. И. Солженицына. 

Теория литературы. Публицистичность художественного произведения 

В. М. Шукшин 

Рассказы: «Верую!», «крепкий мужик», «сапожки», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. 
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Особенности повествовательной манеры Шукшина. Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и 

«публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета 

и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской 

прозе 

 

В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». Рассказ «Деньги для Марии» 

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.  

 

В. П. Астафьев 

Цикл рассказов «Царь рыба». Влияние человека на природу. Особая ответственность человека перед сохранением 

природы. Повесть «Весёлый солдат». Тяжелая правда о войне в повести. Крушение надежд и умени е выживать в 

страшных нечеловеческих условиях войны. 

Ю. В. Трифонов 

Повесть «Обмен» Особенности городской прозы. Образы городских жителей. 

 

Теория литературы. Понятие «деревенская проза», «городская проза». Цикл рассказов. Новелла. 

 

 

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.   

Б. Л. Васильев 

Повесть «А зори здесь тихие» .Образ женщины на войне. Героическая самоотверженность характеров. 

В. Л. Кондратьев 
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Повесть «Сашка» Страшная обыденность войны. Военная тематика произведений авторов – фронтовиков. 

 

Теория литературы. Знакомство с понятием «лейтенантская проза», «окопная правда». Писатели – фронтовики. 

 

  Поэзия второй половины 20 века 

Обзор лирики Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, А. А. Тарковского. 

И. А. Бродский 

Стихотворения «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие Анны Ахматовой», «Ни 

страны, ни погоста», «Рождественский романс» 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и 

мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

  Поэзия бардов. 

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. 

  Драматургия второй половины 20 века 

А. В. Вампилов 

Пьеса «Старший сын» 

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.  

Контрольная работа. 

 

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

1. А. А. Блок. Стихотворения (по выбору) 

2.С. А. Есенин. Стихотворения (по выбору) 

        3.А. А. Ахматова. Стихотворения (по выбору) 

4.О. Э. Мандельштам. Стихотворения (по выбору) 
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5.М. И. Цветаева. Стихотворения (по выбору) 

6.М. М. Зощенко «Баня», «Нервные люди», «Аристократка» 

7.И. Э. Бабель «Конармия» 

8.Н. Р.Эрдман «Самойбийца» 

9.Ф. А. Абрамов «Братья и сестры», «Пряслины» 

10. Ч. Т. Айтматов «Белый пароход» 

11. В. П. Астафьев «Пастух и пастушка», «Веселый солдат» 

12. В. И. Белов «Привычное дело» 

13. Б. Л. Васильев «а завтра была война» 

14. Г. Н. Владимов «Генерал и его армия» 

15. Ю. О. Домбровский «Факультет ненужных вещей» 

16. В. С. Розов «Гнездо глухаря» 

 

Модуль 3. Из литературы конца 20 – начала 21 века. Постмодернизм 

Проблемно – тематические блоки:  

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», 

становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; 

любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в 

жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 
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Современный литературный процесс.   Поэзия и проза начала 21 века  
 

Обзор литературы последнего десятилетия С. Алексиевич, Б. П. Екимов, З. Прилепин 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

М. Петросян 

Роман «Дом, в котором…» 

Особенности изображения жизни современных подростков. Проблемы и их решения. Яркое и своеобразное 

описание замкнутого социума,  его характерных особенностей, нюансов адаптации новичка в сложившемся коллективе на примере 

интерната для детей-инвалидов. Фантастические мотивы в произведении 
О. В. Славникова 

Рассказ «Сёстры Черепановы». Изображение жизни и быта заброшенной деревни. Созидающее творческое начало. 

Бюрократизм.  

 

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

1.Б. Акунин «Азазель» 

2.Э. Веркин «обычный полк» 

3.Б. П. Екимов «облачный полк» 

4.Л. С. Петрушевская «Гигиена» 

5.Д. Рубина «На солнечной стороне улицы» 

6. Т. Толстая «Кысь»  

7. Р. Сенчин «Лёд под ногами» 

8. Л. Улицкая «Сонечка» 
 

Модуль 4. Из зарубежной  литературы 19 – 20, начала 21 века  века.  

Проблемно – тематические блоки: 
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Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», 

становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; 

любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в 

жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

 

Зарубежная XX века 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопознания, 

нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Чарльз Диккенс 

Роман «Лавка древностей». Изображение простых человеческих чувств: доброты, стойкости, справедливости в 

произведении. Испытания, выпавшие на долю главных героев как показатель стойкости их характеров. 

 

Б. Шоу  

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион».  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих 

судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. 

Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.  

 

У. Голдинг 

Роман «Повелитель мух» Проблемы экологии. Проблемы выживания человека в экстремальных условиях.  

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
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1.Г. Белль «Глазами клоуна» 

2.Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейту» 

3.Г. Ибсен «Нора» 

4. Ф. Кафка «Превращение» 

5. Эрнест Миллер Хемингуэй «Кошка под дождём» 

6. Б. Кауфман «Вверх по лестнице…» 

7.Р. Бах «Чайка по имени Джанатан Левингстон» 

8.Д. Оруэлл «1984» 

9. Г. Флобер «Мадам Бовари» 

10. У. Эко «Имя Розы» 

Модуль 5. Из  региональной литературы 

Проблемно – тематические блоки: 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», 

становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; 

любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

 

Родная (региональная) литература 

Обзор региональной литературы. Особенности поэтической и прозаической жизни Саратовской области 20 века. 

Л. А. Кассиль, В. Мухина – Петринская, М. Н. Алексеев, Б. Н. Палькин 
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III. Тематическое планирование курса  литературы  

10 класс  

№ п/п Название раздела программы Количество часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

сочинений 

1 Введение. 1   

2 Творчество А. С. Пушкина 5 1  

3 Творчество М. Ю. Лермонтова 4  1 

4 Творчество Н. В. Гоголя 5 1  

5 Творчество А. Н. Островского 9  1 

6 Творчество И. А. Гончарова 11  1 

7 Творчество И. С. Тургенева 10 1 1 

8 Творчество Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета, А. К. Толстого 

4   

9 Творчество Н. А. Некрасова 10 1 1 

10 Творчество М. Е. Салтыкова - 

Щедрина 

4   

11 Творчество Л. Н. Толстого 16  1 

12 Творчество Ф. М. Достоевского 8  1 

13 Творчество Н. С. Лескова 3 1  

14 Творчество А. П. Чехова 8 1  

15 Зарубежная литература 4   
 

11 класс  

№ п/п Название раздела программы Количество часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

сочинений 

1 Введение в курс литературы 20 – 1   
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начала 21 веков 

2 Литературный процесс конца 19-

начала 20 века. Проза. Драматургия 

16 2 1 

3 Литературный процесс конца 19 – 

начала 20 века. Поэзия. Серебряный 

век 

21 1 1 

4 Литературный процесс 1 –й половины 

20 века. Поэзия. 

10  1 

5 Литературный процесс 1 –й половины 

20 века. Проза 

19  2 

6 Русская литература 2-й половины 20 

века. Поэзия. Проза. Драматургия 

27 2 1 

7 Русская литература на современном 

этапе. Поэзия и проза начала 21 века 

3   

8 Зарубежная литература 4   

9 Родная (региональная) литература 1   
 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Основные учебники 

1. Коровин В. И. , Коровина В. Я., Журавлев В. П., Збарский И. С., Литература. 10 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. На 

электронном носителе (фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2016 г. 

2. Коровин В. И. , Коровина В. Я., Журавлев В. П., Збарский И. С., Литература. 11 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. На 

электронном носителе (фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2016 г. 
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Литература 

1 Коровин В.И. Лелеющая душу гуманность. — М., 1982. 

2 Лотман Ю.М. А.С.Пушкин. Исследования и статьи.— М., 1996. 

3 Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. — М., 1976. 

4 Непомнящий В. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. — М., 1983. 

5 Михаил Лермонтов: pro et contra. — СПб., 2002. 

6 М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. — Л., 1979. 

7 Лермонтовская энциклопедия. —Л., 1981. 

8 Журавлева А. И. Лермонтов в русской литературе: проблемы поэтики. — М., 2002. 

9 Коровин В.И. Творческий путь М. Ю. Лермонтова. — М., 1973. 

10 Коровине. И. Поэтом рожденное слово//Лермонтов М. Ю. Стихотворения и поэмы. — М., 2002. 

11 Коровин В. И. Драматург и романист//Лермонтов М. Ю. Проза и драматургия. — М., 2002. 

12 Ломинадзе С. В. Поэтический мир Лермонтова. — М., 1985. 

13 Лотман  Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. — М., 1988. 

14 Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. — М., 1995. 

15 Манн Ю. В. В поисках живой души. — М., 1987. 

16 Маркович В. М. «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. — Л., 1989. 

17 Николаев Д. П. Сатира Гоголя. — М., 1984. 

18 Осповат А. Л. «Как слово наше отзовется...». — М., 1980. 

19 Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева. — М., 1962. 

20 Толстогузов П. Н. Лирика Ф. И.Тютчева: поэтика жанра. — М., 2003. 

21 Тынянов Ю. Н. Вопрос о Тютчеве // Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1971. 

22 Боткин В. П. Стихотворения А. А. Фета// Боткин В. П. Литературная критика, публицистика, письма. — М., 

1984. 

23 Бух штаб Б. Я. А. А. Фет: Очерк жизни и творчества. — Л., 1990. 
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24 Дружинин А. В. Стихотворения А. А. Фета//Дружинин А. В. Литературная критика. — М., 1983. 

25 Илюшин А. А. Стихотворения и поэмы А. К. Толстого. — М., 1999. 

26 Недзвецкий В. А. Романы И. А. Гончарова. — М., 1996. 

27 Журавлева А. И., Макеев М. С. Александр Николаевич Островский. — М., 1997. 

28 Костелянец Б. «Бесприданница» А.Н.Островского.— Л., 1982. 

29 Лебедев Ю. В. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». —М., 1982. 

30 Маркович В. М. Человек в романах И.С.Тургенева.—Л., 1975. 

31 Аникин В. П. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». — М., 1973. 

32 Бойко М. Лирика Некрасова. — М., 1977. 

33 Николаева Е. В. Художественный  мир Льва Толстого. 1880—1900-е годы. — М., 2000. 

34 Опульская Л. Д. Роман-эпопея Л. Н.Толстого «Война   и   мир». — М., 1987. 

35 Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. — М., 1970. 

36 Кожинов В. В. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. — М., 1971. 

37 Дыханова Б. С. «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Н. С. Лескова. — М., 1980. 

38 Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. —Л., 1987. 

 

Образовательные диски. 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 10 класс. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 9 класс. 

3. Русская литература. 8-11 класс. Мультимедийная энциклопедия. 

4. Литература. Мультимедийный курс. 5-11 классы. 

5. Золотой фонд поэзии. Россия, ХIХ век. Романтизм. 

«Пушкин в зеркале 2-х столетий» 
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