
                                               



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе следующих 

документов: 

 федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень) 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

 программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

предмету «Литература» (Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н. «Программы 

общеобразовательных учреждений: Программа литературного образования: 5-11 

классы». – М.: Просвещение, 2009 г.) 

  ООП СОО МБОУ «Средняя школа № 6» 

 

Литература – дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

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 для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, 

его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из важнейших задач модернизации российского образования — воспитание 

самостоятельно, творчески мыслящей личности. На уровне гуманитарного 

филологического образования эта задача может быть решена при условии уяснения 

учеником специфики литературы как вида искусства, понимания особенностей развития 

литературного процесса (как мирового, в самых общих чертах, так и отечественного более 

определенно и обстоятельно), представления о сущности основных литературных течений, 

направлений, школ, о писательском труде, художественном мире произведения, его 

поэтике и стилистике. 

 

Цели  литературного образования СОО на базовом уровне определены 

образовательным стандартом: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 



гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, 

о множественности литературно-художественных стилей; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения;  

выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений в их научных, критических и художественных интерпретаций; 

написание сочинений различных типов; определение и использование необходимых 

источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам 

свободного владения письменной речью; 

 научиться анализу художественного произведения; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

                 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

    

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме 104 часа.  



В учебном  плане  среднего (полного) общего образования  МБОУ «Средняя школа № 6 » 

предусмотрено 34 учебные недели. Поэтому при нагрузке 3 ч в неделю в 10 классе – 

102часа, в 11 классе – 102часа. 

 Распределение количества часов по темам составлено  с опорой на методические 

рекомендации. Учебник: Ю.В. Лебедев. Литература.  10 -11 класс, базовый уровень. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Учебно-методический комплект (включая электронные ресурсы). 

 

1. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ п/р В.П.Журавлёва. – 

М.,: Просвещение, 2017 

2.  Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ п/р В.П.Журавлёва. – 

М.,: Просвещение, 2015 

3. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по литературе ХIХ века: 10 класс. В 2-х частях. – М.: 

Вако, 2007. 

4. ЕГЭ-2014: Литература: сборник экзаменационных заданий / Авт.-сост. С.А.Зинин. – М.: 

Эксмо, 2014. (ФИПИ) 

5. ЕГЭ-2014: Литература: реальные задания / С.А.Зинин, О.Б.Марьина, Н.А.Попова. – М.: 

АСТ: Астрель, 2014. (ФИПИ) 

Оборудование и приборы. 

ПК, мультимедийный проектор 

Дидактический материал. 

1. Тексты контрольных работ. 

2. Видеофрагменты художественных фильмов «Бесприданница», «Мертвые души», «Война и 

мир», «Преступление и наказание», «Герой нашего времени», «Пушкин: последняя дуэль». 

3. Презентации к урокам. 

 

   

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 



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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Результаты обучения.  
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать 
и интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы; 
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять 
авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, 
характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами 
пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать 
чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать рецензии на 
прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  
 
В планировании учитывается государственный стандарт, федеральный компонент. 

Настоящий тематический план разработан на основе программы  среднего (полного) 

общего образования по литературе и соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по литературе.  

Среднее (полное) общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реа-

лизации выбранного жизненного пути.  

Главной целью среднего (полного) общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 



суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе:  

- осмысление литературы как особой формы культурной традиции;  

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности;  

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной ре-  

чью;  

- формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения:  

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы;  

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;  

• устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;  

• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя;  

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 

владения письменной речью;  

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.  

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, обще 

предметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 



нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми.  

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 

учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности. 

что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса 

литературы.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 

виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых 

игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.  

Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - 

воспитание гражданственности и патриотизма.  

 

 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

 

 

 

 

Основное содержание по темам  

 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне общеучебных действий)  

Введение (5ч) 

 

Становление и развитие реализма в 

русской литературе 19 века. Национальное 

своеобразие русского реализма 19 века. 

Эволюция русского реализма. Русская 

литературная критика II половины 19 века. 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы. 

«Эстетическая критика» либеральных 

западников. «Реальная критика» 

революционеров-демократов. Общественная и 

литературно-критическая программа 

нигилистов. Литературно-критическая 

программа славянофилов. Литературно-

критическая позиция почвенников. 

 

 

знать/понимать 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 



соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

И.С.Тургенев (11 ч) 

 

Этапы биографии и творчества И.С. 

Тургенева. Рассказы цикла «Записки 

охотника». Творческая история романа и 

своеобразие романа «Отцы и дети». 

Общественная атмосфера и ее отражение в 

романе. Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль 

Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров 

и его родители. Базаров – нигилист. Причины 

конфликта Базарова с окружающими и 

причины его одиночества. Базаров перед 

лицом смерти.Острота и искренность отклика 

писателя на появление нового и значительного 

типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и 

«детей» или конфликт жизненных позиций. 

Базаров в системе действующих лиц. Базаров 

и его мнимые последователи. Оппоненты 

героя, их нравственные и социальные 

позиции. «Вечные темы» в романе (природа, 

любовь, искусство). «Тайный психологизм»:  

художественная функция портрета, пейзажа, 

интерьера. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Полемика вокруг романа. 

 

знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 



                                                                          

Н.Г.Чернышевский (3ч) 

Этапы биографии и творчества 

Н.Г.Чернышевского. Творческая история 

романа «Что делать?». Жанровое своеобразие 

романа. Значение «Что делать?» в истории 

литературы и революционного движения. 

Композиция романа. Старые люди. Новые 

люди. «Особенный человек». 

 

знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

                                                                                   

И.А.Гончаров (9ч) 

Основные этапы жизни и творчества И.А. 

Гончаров. «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием 

антитезы в романе. Образ главного героя в 

романе «Обломов». Понятие «обломовщина». 

Роль главы «Сон Обломова» в произведении. 

Роль второстепенных персонажей.  Обломов и 

Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в 

романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, 

портрет, интерьер в художественном мире 

романа. Способы выражения авторской 

позиции в романе. Образ Обломова  в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший 

писателя как классика. Художественное 

мастерство И.А. Гончарова в романе. 

Историко-философский смысл романа. 

 

знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 



выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

                                                                                

А.Н.Островский (6ч) 
Этапы биографии и творчества. Анализ 

комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город 

Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее 

душевная трагедия. Семейный и социальный 

конфликт в драме. Борьба героини быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение 

с «темным царством». Внутренний конфликт 

Катерины. Роль религиозности в духовном 

мире героини. Тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

«Бесприданница». Лариса и ее трагическая 

судьба. Быт и нравы русской провинции. 

Сценическая история пьесы и ее экранизации. 

Драматургическое мастерство Островского. 

Пьесы драматурга на русской сцене. 

Современные постановки пьес Островского. 

 

знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

                                                                                

Ф.И.Тютчева (4ч ) 

Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы 

любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. 

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

бедные селенья…», «Последняя любовь», 

знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков  



«»День и ночь». Очерк жизни и творчества. 

Тютчев – поэт-философ и певец родной 

природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: 

любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и ритмическое 

богатство стиха.  

 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь);  

                                                                                  

Н.А.Некрасов (10ч)  
Основные темы и идеи в творчестве Н.А. 

Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю иронии твоей…», 

«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», 

«О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я 

скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт 

«мести и печали». Гражданственность лирики, 

обостренная правдивость и драматизм 

изображения жизни народа. Город и деревня в 

лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская 

поэзия и лирика чувств. Художественные 

открытия Некрасова, простота и доступность 

стиха, его близость к строю народной речи. 

Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие, фольклорная основа, смысл 

названия. Горькая доля народа 

пореформенной России. Путешествие как 

прием организации повествования. Авторские 

отступления. Мастерство изображения жизни 

России. Многообразие народных типов  в 

галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. 

«Люди холопского звания» и народные 

заступники. Народ и Гриша Добросклонов. 

Сатирические образы помещиков. Образ 

Савелия, «богатыря святорусского». Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей 

притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в 

поэме. 

знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 
 



А.А.Фет (3ч) 
А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость 

эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега…» «Заря прощается с 

землею,,,», «Облаком волнистым…», На 

железной дороге». Точность  в передаче 

человеческого восприятия картин родной 

природы, оттенков чувств и душевных 

движений человека. Фет и теория «чистого 

искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий. 

 

знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь);  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

А.К.Толстой (2ч) 

Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика 

А.К.Толстого. Баллады и былины 

А.К.Толстого. Трилогия Толстого «Смерть 

Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», 

«Царь Борис». Сатирические произведения 

А.К.Толстого. 

 

знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 



соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

М.Е.Салтыков-Щедрин (4ч)  
Этапы биографии и творчества М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция 

писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – 

синтез его творчества. «История одного 

города» как сатирическое произведение. 

Перекличка событий и героев произведения с 

фактами российской истории. Собирательные 

образы градоначальников и «глуповцев». 

Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. 

Смысл финала романа «История одного 

города». Своеобразие приемов сатирического 

изображения в произведениях  Салтыкова-

Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола). 

 

знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 
 

Страницы истории 

западноевропейского романа XIX века (1ч) 

Обзорная лекция по творчеству 

Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза 

Диккенса. Ч. Диккенс «Записки Пиквикского 

клуба» История создания романа. Англия на 

его страницах. Герои и события. Смех как 

способ демонстрации оптимизма. Реальность 

и фантастика на страницах произведения 

знать/понимать 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  
 



писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» 

Тема власти денег. Реалистическое мастерство 

писателя. 

Ф.М.Достоевский (11ч)  
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и 

творчества. Творческая биография Ф.М, 

Достоевского. Роман «Преступление и 

наказание». В Петербурге Достоевского. 

Раскольников среди униженных и 

оскорбленных. Социальные и философские 

причины бунта Раскольникова. Идея 

Раскольникова о праве сильной личности. 

Преступление Раскольникова. Причины 

поражения Раскольникова. Раскольников и 

«сильные мира сего». Раскольников и его 

«двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место 

Раскольникова в системе образов романа. 

Раскольников и Порфирий Петрович. 

«Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение 

человека в Раскольникове через любовь. 

Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл 

финала романа. Нравственная проблематика, 

острое чувство ответственности в 

произведениях писателя. «Поиски «человека в 

человеке». «Преступление и наказание». 

Детективный сюжет и глубина постановки 

нравственных проблем. Раскольников. 

Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема гордости и 

смирения. Библейские мотивы в романе. 

Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога.  

 

знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

Л.Н.Толстой (19ч)  
Л.Н. Толстой. По страницам великой 

жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в 

салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» 

Именины у Ростовых. Лысые горы. 

Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски 

плодотворной деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев. Система образов   в 

знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 



романе и нравственная концепция Толстого, 

его критерии оценки личности.  Война 1812 

года – Отечественная война.  Осуждение 

войны. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Кутузов и 

Наполеон в романе. Противопоставление 

Кутузова и Наполеона. Партизанская война. 

Бегство французов. Последний период войны 

и ее воздействие на героев. «Мысль народная» 

в романе «Война и мир». Простой народ как 

ведущая сила исторических событий и 

источник настоящих норм морали. Эпилог 

романа. «Бородино» Лермонтова как зерно 

замысла романа-эпопеи. История создания. 

Жанровое своеобразие. Художественные 

особенности произведения: специфика 

композиции, психологизм и «диалектика 

души» в раскрытии характеров персонажей. 

Женские образы романа – Наташа Ростова и 

Марья Болконская. Картины войны в романе. 

«Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа 

Платона Каратаева. Психологизм прозы 

Толстого. Приемы изображения духовного 

мира героев («диалектика души»). 

Внутренний монолог как прием 

психологической характеристики героя.  

Антитеза как центральный композиционный 

прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и 

внутренние монологи  в романе. Интерес к 

Толстому в современном мире. 

 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

Н.С.Лесков (3ч) 
Краткая справка о жизни и творчестве 

писателя. Судьба его творчества. 

Художественный мир произведений Н.С. 

Лескова. «Очарованный странник». 

Изображение национального русского 

характера в повести. Идейно-художественное 

своеобразие повести. Лесков как мастер 

изображения русского быта. Национальный 

характер  в изображении писателя. 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб 

героев его произведений. «Очарованный 

странник». Особенности сюжета повести. 

Изображение этапов духовного пути 

знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 



личности. (смысл странствий героя повести). 

Иван Флягин – один из героев- 

правдоискателей. Былинные мотивы повести. 

Особенности лесковской повествовательной 

манеры сказа. 

 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения. 

Страницы зарубежной литературы 

конца XIX – начала XX века (2ч) 

Обзорная лекция по творчеству Генри 

Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 

Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья 

автора о несправедливости мира. Мечты 

героев и их неосуществимость. Тонкость 

психологического анализа. Г. Ибсен. 

«Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о 

правах женщины. Своеобразие «драм идей» 

как социально-психологических драм. 

 

знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения. 

А.П.Чехов (9ч) 
А.П. Чехов. Этапы биографии и 

творчества. Тема гибели души в рассказе 

«Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их 

тематики и стиля. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Мастерство 

писателя: внимание к детали, 

«импрессионизм», философская глубина, 

лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый 

сад» и тема ответственности человека за свою 

судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад».  

Символический смысл образа вишневого сада. 

Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие 

жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего 

в прошлое усадебного быта. Разлад между 

знать/понимать 

образную природу словесного 

искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 



желаниями и реальностью существования – 

основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, 

Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. 

 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию. 

Подведение итогов года (3ч)  

Мировое значение русской литературы. 

Тестирование по выявлению читательского 

уровня учащихся. Итоговый урок. Список 

летнего чтения. 

 

 

знать/понимать 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь). 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

 

 

 

Основное содержание по темам  

 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне общеучебных действий)  

Введение (1ч) 

 



Из мировой литературы. 

Недолгое прощание с 19 веком. Поэзия Т.-

С.Элиота: «люди 14 года». 

 Э.-М.Ремарк «На западном фронте без 

перемен»: «потерянное поколение». 

Ф.Кафка «Превращение»: абсурд бытия  

 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия. 

Русская литература начала XX века (1 ч) 

Стремление к творческому 
преображению мира. Литературные искания 
сторонников революционного движения. 
Направление философской мысли начала 
века. Своеобразие реализма.  

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и  

И. А. Бунин (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказы: «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник» 
(указанные рассказы являются 

обязательными для изучения).  
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные 
аллеи» (возможен выбор двух других 
рассказов). Развитие традиций русской 
классической литературы в прозе Бунина. 
Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе 
"Антоновские яблоки". Исследование 
национального характера. "Вечные" темы в 
рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, 
связь человека с миром природы, вера и 
память о прошлом). Психологизм бунинской 
прозы. Принципы создания характера. Роль 
художественной детали. Символика 
бунинской прозы. Своеобразие 
художественной манеры Бунина.  
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 



соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению. 

А. И. Куприн (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повести «Олеся», «Поединок», «Гранатовый 

браслет» (возможен выбор другого 

произведения).  
«Олеся». Поэтическое изображение природы 
в повести, богатство духовного мира, мечты 
героини. Реальная жизнь деревни, её 
обитателей. Толстовские традиции в прозе 
Куприна. 
«Поединок». Проблема самопознания 
личности, смысл названия повести. 
Гуманистическая позиция автора. 
«Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета 
повести. Споры героев об истинной, 
бескорыстной любви. Утверждение любви 
как высшей ценности. Трагизм решения 
любовной темы в повести. Символический 
смысл художественных деталей, поэтическое 
изображение природы. Мастерство 
психологического анализа. Роль эпиграфа в 
повести, смысл финала.  
 
Сочинение по творчеству И.А.Бунина и 
А.И.Куприна (1ч) 

 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 



соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 
М. Горький (7 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  
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.  

Пьеса «На дне».  

Сотрудничество писателя с 

Художественным театром. «На дне» как 
социально-философская драма. Смысл 

названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разоб-

щенности 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.  

Сочинение по творчеству М.Горького. 
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 



писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

Л.Н.Андреев. Повести: «Иуда Искариот», 

«Жизнь Василия Фивейского».  
 «Бездны» человеческой души как главный 

объект изображения в творчестве Л.Н. 

Андреева. Переосмысление евангельских 

сюжетов в философской прозе писателя. 

Устремленность героев Л.Н. Андреева к 

вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, 

выразительность и экспрессивность 

художественной детали. 
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

«Серебряный век» русской поэзии 

      Истоки, сущность и хронологические 

границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового 

времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение 

особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии 

начала XX века (символизм, акмеизм, 

футуризм). 
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

 

Символизм и русские поэты-символисты 

    Предсимволистские тенденции в русской 

поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, 

К. Случевского и др.). Манифесты, 

поэтические самоопределения, творческие 

дебюты поэтов-символистов. Образный мир 

символизма, принципы символизации, 

приемы художественной выразительности. 

Старшее поколение символистов 

(Д.Мережковский, 3.Гиппиус, В.Брюсов,                         

К. Бальмонт и др.) и младосимволисты 

(А.Блок, А.Белый, С.Соловьев, Вяч.Иванов и 

др.). 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия. 



       В.Я. Брюсов. Стихотворения 

«Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному 

поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны» и др. 

по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского 

символизма. Стилистическая строгость, 

образно-тематическое единство лирики В.Я. 

Брюсова. Феномен «обрусения» античных 

мифов в художественной системе поэта. 

Отражение в творчестве художника 

«разрушительной свободы» революции. 

      К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Я 

мечтою ловил уходящие тени...», «Челн 

томленья», «Придорожные травы», 

«Сонеты солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии 

Бальмонта, ее со звучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в 

лирике поэта. Звучащий русский язык как 

«главный герой» стихотворений К.Д. 

Бальмонта.  
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

А.А. Блок 

       Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Незнакомка», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «На 

железной дороге», «О, я хочу безумно 

жить...», «Россия», «На поле Куликовом», 

«Скифы» и др. по выбору. 

      Романтический образ «влюбленной 

души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований 

художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи 

поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных 

перемен». Особенности образного языка 

Блока, роль символов в передаче авторского 

мироощущения. 

     Поэма «Двенадцать». Образ «мирового 

пожара в крови» как отражение «музыки 

стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой 

жизни и различные трактовки числовой 

символики поэмы. Образ Христа и 

христианские мотивы в произведении. 

Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Сочинение по творчеству А.А.Блока. 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

Преодолевшие символизм 
Истоки и последствия кризиса символизма в 

1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и 

кубофутуризм (группа «будетлян»). 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 



Творчество В. Хлебникова и его 

«программное» значение для поэтов-

кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и 

«новокрестьянских поэтов» в образно-

стилистическое богатство русской поэзии 

XX века. Взаимовлияние символизма и 

реализма. 
 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия. 

Н.С.Гумилёв 
Стихотворения «Слово», «Жираф», 

«Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое 

чувство» и др. по выбору.      Герой-маска в 

ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза даль 

них странствий» как поэтическая эмблема 

гумилевского неоромантизма. Экзотический 

колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. 

Тема истории и судьбы, творчества и творца 

в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; 

лирический герой-маска. 
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

А.А. Ахматова 

    Стихотворения «Мне голос был... Он звал 

утешно...», «Песня последней встречи», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Сжала 

руки под темной вуалью...», «Я научилась 

просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда 

в тоске самоубийства...», «Высокомерьем 

дух твой помрачен...», «Мужество», 

«Родная земля» и др. по выбору. 

     Психологическая глубина и яркость 

любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте 

художника в «большой» истории. Раздумья о 

судьбах России в исповедальной лирике А.А. 

Ахматовой. Гражданский пафос 

стихотворений военного времени.  

     Поэма «Реквием». Монументальность, 

трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа 

страдающего народа. Библейские мотивы и 

их идейно-образная функция в поэме. Тема 

исторической памяти и образ «бесслезного» 

памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность 

лирического произведения; микроцикл. 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 



М.И. Цветаева 

      Стихотворения «Попытка ревности», 

«Моим стихам, написанным так рано...», 

«Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Мне нравится, что Вы больны не 

мной...», «Молитва», «Тоска по родине! 

Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», 

«Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

     Уникальность поэтического голоса М. 

Цветаевой, ее поэтического темперамента. 

Поэзия М. 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. 

Опорные понятия: поэтический 

темперамент; дискретность, (прерывистость) 

стиха. 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

А.Аверченко и группа журнала 

«Сатирикон» 

     Развитие традиций отечественной сатиры 

в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы 

сатирической новеллистики А. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода 

(«Дюжина ножей в спину революции»). 

Мастерство писателя в выборе приемов 

комического. 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия. 

Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов 

    Октябрьская революция в восприятии 

художников различных направлений. 

Литература и публицистика 

послереволюционных лет как живой 

документ эпохи («Апокалипсис нашего 

времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» 

И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. 

Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, 

«Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. 

Пильняка и др.). Литературные группировки, 

возникшие после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, 

конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др.). 

  Возникновение «гнезд рассеяния» 

эмигрантской части «расколотой лиры » 

(отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 



Реми зова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. 

Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

   Тема Родины и революции в произведениях 

писателей «новой волны» («Чапаев» Д. 

Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, 

«Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» 

М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева 

и др.). 

      Развитие жанра антиутопии в романах Е. 

Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле 

», утверждение ценности человеческой 

«единицы ». Юмористическая проза 20-х 

годов. Стилистическая яр кость и 

сатирическая заостренность 

новеллистического сказа М. Зощенко 

(рассказы 20-х гг.). Сатира с философским 

подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 
 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

В.В. Маяковский 

       Стихотворения «А вы могли бы?..», 

«Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно...», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка», 

«Юбилейное» и др. по выбору. 

    Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. 

Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема 

«художник и революция», ее образное 

воплощение в лирике поэта. Отражение 

«гримас» нового быта в сатирических 

произведениях. Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в лирике В.В. 

Маяковского. Новаторство поэта в области 

художественной формы. 

     Поэмы «Облако в штанах», «Про это», 

«Во весь голос» (вступление). Бунтарский 

пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» 

как сюжетно-композиционная основа поэмы. 

Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи. 

Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 

несовместимость понятий «любовь» и «быт» 

(«Про это»). Поэма «Во весь голос» как 

попытка диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная 

гиперболизация; декламационный стих; 

поэтические неологизмы. 
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 



С.А. Есенин 

      Стихотворения «Той ты, Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую 

радуницу божью...», «Над темной прядью 

...», «В том краю, где желтая крапива...», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь советская» и др. по выбору. 

     Природа родного края и образ Руси в 

лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое 

противостояние города и деревни в лирике 

20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. 

Есенина. Богатство поэтической речи, на 

родно-песенное начало, философичность как 

основные черты есенинской поэтики. 

    Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия 

«русского бунта» и драма мятежной души в 

драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы 

революционной эпохе. Соотношение 

лирического и эпического начала в поэме 

«Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив 

сбережения молодости и души как главная 

тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как 

поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Контрольное сочинение по творчеству 

С.А.Есенина и В.В.Маяковского 
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х 

годов 

   Духовная атмосфера десятилетия и ее 

отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, 

идеализма и страха, возвышения человека 

труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической 

ситуации. Героини стихотворений П. 

Васильева и М. Исаковского (символический 

образ России — Родины). Лирика Б. 

Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. 

Жарова и др. 

    Литература на стройке: произведения 30-х 

годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, 

«Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. 

Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, 

«Люди из захолустья»   А. Малышкина и др.). 

  Человеческий и творческий подвиг Н. 

Островского. Уникальность и полемическая 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

 



заостренность образа Павла Корчагина в 

романе «Как закалялась сталь». 

   Тема коллективизации в литературе. 

Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. 

Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». 

   Первый съезд Союза писателей СССР и его 

общественно-историческое значение. 

   Эмигрантская «ветвь» русской литературы 

в 30-е годы. Ностальгический реализм И. 

Бунина,     Б. Зайцева, И. Шмелева. 

«Парижская нота» русской поэзии 30-х 

годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. 

Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

О.Э.Мандельштам. 

Стихотворения: «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», «Заснула чернь. Зияет 

площадь аркой…», «На розвальнях, 

уложенных соломой…», «Эпиграмма». 

Истоки поэтического творчества. Близость к 

акмеизму. Историческая тема в лирике 

Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство поэта. 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

А.Н. Толстой. 

Попытки художественно осмыслить 

личность царя-реформатора в ранней прозе. 

Роман «Петр Первый». Углубление образа 

Петра в «романном» освоении темы. 

Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в 

образе Петра. Образы сподвижников царя и 

противников петровских преобразований. 

Проблемы народа и власти, личности и 

истории в художественной концепции 

автора. Жанровое, композиционное и 

стилистико-языковое своеобразие романа. 
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 



сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

М.А. Шолохов 

    Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая 

широта и масштабность шолоховского эпоса. 

«Донские рассказы» как пролог «Тихого 

Дона». Картины жизни донского казачества в 

романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной 

трагедии. Идея Дома и святости семейного 

очага в романе. Роль и значение женских 

образов в художественной системе романа. 

Сложность, противоречивость пути 

«казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного 

правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-

эпопеи; гуманистическая концепция истории 

в литературе. Контрольное сочинение по 

роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 



писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

М.А. Булгаков 

      Романы «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» — по выбору. Многослойность 

исторического пространства в «Белой 

гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты. 

Дом Турбиных как островок любви и добра в 

бурном море Истории. Сатирическое 

изображение политических временщиков, 

приспособленцев, обывателей (гетман, 

Тальберг, Лисович). Трагедия русской 

интеллигенции как основной пафос романа. 

    «Мастер и Маргарита» как «роман-

лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех 

повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». Путь 

Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; 

карнавальный смех; очерк нравов.     

Контрольное сочинение по творчеству 

М.А.Булгакова 
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 



Б.Л. Пастернак 

    Стихотворения «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», 

«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во 

всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» 

и др. по выбору. 

    Единство человеческой души и стихии 

мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их 

взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и 

смерть в философской концепции Б.Л. 

Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта. Метафорическое 

богатство и образная яркость лирики Б.Л. 

Пастернака. 

     Роман «Доктор Живаго». Черты нового 

лирико-религиозного повествования в 

романе Б.Л. Пастернака. 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. 

Опорные понятия: метафорический ряд; 

лирико-религиозная проза. 
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению. 

А.П. Платонов 

         Рассказы «Возвращение», «Июльская 

гроза», повести «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. Оригинальность, 

самобытность художественного мира А.П. 

Платонова. Тип платоновского героя — 

мечтателя, романтика, правдоискателя. 

«Детскость» стиля и языка писателя, тема 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 



детства в прозе А.П. Платонова. 

Соотношение «задумчивого» авторского 

героя с революционной доктриной 

«всеобщего счастья». Смысл трагического 

финала повести «Котлован», философская 

многозначность ее названия. Роль 

«ключевых» слов-понятий в художественной 

системе писателя. 

Опорные понятия: 
индивидуализированный стиль писателя; 

литературная антиутопия. 
 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению. 

В.В. Набоков 

    Роман «Машенька». Драматизм 

эмигрантского небытия героев «Машеньки». 

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. 

Опорные понятия: элитарная проза; 

литературное двуязычие. 
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 



анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию. 

Литература периода Великой 

Отечественной войны 

  Отражение летописи военных лет в 

произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. 

Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. 

Гроссман и др.). 

    Лирика военных лет. Песенная поэзия В. 

Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 

Ошанина,                      Е. Долматовского, А. 

Суркова, А. Фатьянова. 

     Жанр поэмы в литературной летописи 

войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. 

Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 

«Василий Теркин» как вершинное 

произведение времен войны. Прославление 

под вига народа и русского солдата в «Книге 

про бойца». 

    Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, 

«Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, 

«Повесть о настоящем человеке» Б. 

Полевого, «В окопах Сталинграда» В. 

Некрасова и др. 
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 



изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию. 

А.Т. Твардовский 

      Стихотворения «Вся суть в одном-

единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я 

знаю, никакой моей вины...», «Памяти 

матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В 

чем хочешь человечество вини…»  и др. по 

выбору. 

     Доверительность и теплота лирической 

интонации А. Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной мотив 

«лирического эпоса» художника. Память 

войны, тема нравственных испытаний на 

дорогах истории в произведениях разных лет. 

Философская проблематика поздней лирики 

поэта. 

      Поэма «По праву памяти». «По праву 

памяти» как поэма-исповедь, поэма-

завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, 

уроков пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический 

пафос; лирический эпос. 
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения. 



Н.А.Заболоцкий 

    Стихотворения «Гроза идет», 

«Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я 

воспитан природой суровой...» и др. по 

выбору. 

    Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные 

вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. Жанр 

совета, размышления-предписания в 

художественной концепции Н. Заболоцкого. 

Интонационно-ритмическое и образное 

своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; 

натурфилософская лирика. 
 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения. 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 

      Осмысление Великой Победы 1945 года в 

40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. 

Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. 

Орлова, А. Межирова. 

    Проза советских писателей, выходящая за 

рамки нормативов социалистического 

реализма (повести К. Паустовского, роман Л. 

Леонова «Русский лес», очерки «Районные 

будни» В. Овечкина и др.). 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  



    «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение 

нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, 

В. Розова,     В. Аксенова, А. Солженицына и 

др. 

      Поэтическая «оттепель»: «громкая» 

(эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие 

поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. 

Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, 

Ю. Кузнецова и др. 

  «Окопный реализм» писателей-

фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. 

Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. 

Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. 

Астафьева. 

   «Деревенская проза» 50—80-х годов. 

Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина,    Ю. Казакова, В. Белова и др. 

Рождение мифо-фольклорного реализма 

(повести В. Распутина «Последний срок», 

«Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-

философская проблематика пьес               А. 

Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. 

Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, 

В. Крупина. 

    Историческая романистика 60—80-х 

годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в 

произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. 

Волкова, А. Жигулина. 

    Авторская песня как песенный монотеатр 

70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 

Галича,   Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. 

Башлачева. 

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

 

В.М. Шукшин 

    Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, 

мадам», «Срезал». Колоритность и яркость 

шукшинских героев-«чудиков». Народ и 

«публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе                  В. 

Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах 

писателя. Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; 

пародийность художественного языка. 

 

 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 



пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию. 

Н.М.Рубцов.  

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду 

скакать по холмам задремавшей 

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит». 
Диалог поэта с Россией. Задушевность и 

музыкальность поэтического слова Рубцова. 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения. 

В.П.Астафьев. 

 Роман «Печальный детектив». Человек и 

природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос романов писателя. 

Повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка». 

Проблема утраты человеческого в человеке. 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 



основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь). 

В.Г.Распутин. 
Повести «Последний срок», «Прощание с 

Матерой».  

Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Повесть «Живи и 

помни», рассказ «Не могу-у…». 

Философское осмысление социальных 

проблем современности. 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения. 

А.И. Солженицын 

    Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» 

писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». «Лагерь с точки зрения 

мужика, очень народная вещь» 

(А.Твардовский). Яркость и точность 

авторского бытописания, многообразие 

человеческих типов в повести. Детскость 

души Ивана Денисовича, черты 

праведничества в характере героя. Смешение 

языковых пластов в стилистике повести. 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 



    Продолжение темы народного 

праведничества в рассказе «Матренин двор». 

Черты «нутряной» России в облике Матрены. 

Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность 

финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и 

автора в эпосе; тип героя-праведника. 

 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой. 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-

х годов 

     Внутренняя противоречивость и 

драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой 

и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т.п.). 

    Проза с реалистической доминантой. 

Глубокий психологизм, интерес к 

человеческой душе в ее лучших проявлениях 

в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, 

П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая 

проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. 

Аксенова, А. Проханова. «Людочка»            В. 

Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. 

Распутина как рассказы-предостережения, 

«пробы» из мутного потока времени. 

«Болевые точки» современной жизни в прозе 

В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др. Противоречивость, 

многосоставность романа В. Астафьева 

«Прокляты и убиты». 

      Эволюция прозы и поэзии с 

модернистской и постмодернистской 

доминантой. Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая 

литература», «андеграунд», «артистическая 

проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

  Поэма в прозе «Москва—Петушки» 

В.Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического 

времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее 

«игровой» характер. 

     Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. 

Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

    Поэзия и судьба И. Бродского. 

Воссоздание «громадного мира зрения» в 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные 

понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую позицию;  



творчестве поэта, соотношение опыта 

реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

 

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

Современная литературная ситуация: 

реальность и перспективы 

 

 

Тематический план   10     класса 

 

№ 

раздела и 

тем 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Сочинения, 

анализ 

стихотворного 

текста 

Контрольные 

работы 

(тесты) 

 

1                                                                                                                    

Введение  

5   

2                                                                             
И.С.Тургенев  

9 2  

3 Н.Г.Чернышевский  3   

4 И.А.Гончаров 7 2  

5 А.Н.Островский  5 1  

6 Ф.И.Тютчев  4   

7 Н.А.Некрасов 8 2  

8 А.А.Фет 3   

9 А.К.Толстой 2   

10 М.Е.Салтыков-Щедрин  4   

11 Страницы истории 

западноевропейского романа XIX  века 

1   

12 Ф.М.Достоевский 9 2  

13 Л.Н.Толстой  17 2  

14 Н.С.Лесков  3   

15 Страницы зарубежной литературы  

конца XIX – начала XX века 

2   

16 А.П.Чехов  7   

17 Подведение итогов года  

 

1  1 

 Итого: 102 11 1 

 



Тематический план   11     класса 

 

 

№ 

раздела и 

тем 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Сочинения, 

анализ 

стихотворного 

текста 

Контрольные 

работы 

(тесты) 

1   Введение. Из мировой литературы.                                                                                       1   

2 
Русская литература начала XX века  

1   

3 И.А.Бунин  4   

4 А.И.Куприн  2 1 1 

5 М.Горький  5 2  

6 Л.Н.Андреев  1   

7 Серебряный век русской поэзии 1   

8 Символизм и русские поэты-

символисты  

2 1  

9 А.А.Блок 5 2  

10 Преодолевшие символизм  4   

11 Н.С.Гумилев 1   

12 А.А.Ахматова  4   

13 М.И.Цветаева  3  1 

14 «Короли смеха» из журнала 

«Сатирикон»  

1   

15 Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов 

2   

16 В.В.Маяковский  6   

17 С.А.Есенин  6 1  

18 Литературный процесс 30-х – начала 

40-х годов  

3   

19 О.Э.Мандельштам.  1   

20 А.Н.Толстой. 1   

21 М.А.Шолохов  4 2 1 

22 М.А.Булгаков  3 1 1 

23 Б.Л.Пастернак 2 1  

24 А.П.Платонов  2   

25 В.В.Набоков  1   

26 Литература периода Великой 

Отечественной  войны  

2   



27 А.Т.Твардовский 1   

28 Н.А.Заболоцкий 1   

29 Литературный процесс 50-80 годов  3   

30 В.М.Шукшин 2   

31 Н.М.Рубцов 1   

32 В.П.Астафьев 3   

33 В.Г.Распутин 3   

34 А.И.Солженицын  4   

35 Новейшая русская проза и поэзия 80-

90-х годов  

2   

36 Современная литературная ситуация:  

реальность и перспективы  

3   

 Итого: 102 11 4 

 

 

Формы и типы контроля    10  класс 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Количество  

творческих 

работ 

Количество 

контрольных 

работ (тест) 

1 
Тестирование по выявлению читательского 

уровня учащихся. 
 1 

2 Сочинение по творчеству писателей 19 века 11  

 

Формы и типы контроля    11  класс 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Количество  

творческих 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 
Контрольные сочинения по творчеству 

писателей 20 века 
11 4 
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