
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 10- 11 классов   составлена на  основе следующих документов:  

1. Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. ФГОС СОО, утвержденного приказом МО и Н РФ ОТ 17.05 2012 №413 с изменениями от 29.12.2014, 31.12 2015, 29.06.2018 

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) – Электронный ресурс реестра основных образовательных программ  

http://fgosreestr.ru/). 
             4.  Программы курса «Литература»10-11 класс. Базовый и углублённый уровни /авт.- сост. С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. - М.: ООО «Русское слово - 

учебник» 2020 (ФГОС Инновационная школа). 

           5.      Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «ЗСОШ №3» 

           6.     Учебного  плана  МБОУ «ЗСОШ №3» на 2023 - 2024 учебный год, созданный на основе БУП  МО и Н РФ и РТ; 

           7. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях,   реализующих программы среднего (полного) общего образования. 

 
 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания среднего образования и 

Требований к результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте. В ней также 

учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для среднего образования.  

В программе для средней школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, представленных в программах для начального 

общего образования, однако содержание программы для средней  школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием 

системы среднего общего образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность , 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей - необходимое условие становлении человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и 

вместе с тем критическим относиться к себе и к окружающему миру.  

                      Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной  социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной ми мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
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 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (иди любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речи. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства  и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

                     Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции,       

являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и по 

сей день остаются животворным источником познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 

«самостояние» личности. 

                    Курс литературы 10-11 классов соответствует ФГОС, направлен  на достижение важнейших личностных, метапредметных и предметных 

результатов, и способствует «формированию российской гражданской идентичности обучающихся; сохранению единства образовательного 

пространства Российской Федерации… сохранению и развитию культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации права на изучение родного языка, овладению духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления». 

Сохраняя преемственность по отношению к курсу литературы основной школы, курс литературы в старшей школе ориентирован прежде всего на 

создание у школьников целостного представления об историко-литературном процессе через хронологически выстроенное изучение вершинных 

творений русской классической литературы XIX–XX веков. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко-литературной основе, а выбор писательских 

имён и произведений обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, высоким духовно-нравственным потенциалом и эстетическим 

совершенством. 

Отбор произведений, как правило, художественно совершенных с нравственно-эстетической точки зрения и учитывающих духовный рост личности, 

предполагает тематические,жанровые и иные переклички, позволяющие сопоставлять,сравнивать изучаемые произведения на протяжении всего курса 

обучения. 

            В  начальной школе заложены основы литературного развития школьника, сформированы личностные качества ученика как заинтересованного 

читателя. Безусловно, в процессе дальнейшего литературного образования эти качества совершенствуются. 



            В старших классах происходит обогащение, «наращивание» усвоенных в курсе основной школы понятий и одновременно с этим введение 

новейшей терминологии (например, понятия «карнавальный смех», «литературная антиутопия» и т. п.). В программе 10–11 классов основной корпус 

теоретико-литературных сведений представлен   «Опорными понятия», сопровождающими каждый из «персональных разделов» курса. 

           Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап школьного литературного образования. Вместе с тем это лишь 

определённая фаза формирования духовной и эстетической зрелости юного читателя — процесса, не прекращающегося с окончанием школы. Исходя из 

этого, следует выделить основные структурно-содержательные параметры и методологические принципы, положенные в основу программы. 

            В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко-литературной основе, что 

предполагает следование хронологии литературного процесса. Выбор писательских имён и произведений обусловлен их значимостью для отечественной 

и мировой культуры, масштабностью их дарований. 

            Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии литературы и, в частности, преемственности литературных 

явлений, различного рода художественных взаимодействий. Не менее важным и значимым является культуроведческий аспект рассмотрения 

литературных явлений. Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее значительные 

явления того или иного историко-литературного периода. Русская  литература ХIХ века наиболее широко  освещена  литературным процессом  второй 

половины столетия (творчество А. Н. Островского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.). 

Литература первой половины ХIХ века представлена в начале курса обзором творчества ведущих русских классиков, углубляющим и расширяющим курс 

9 класса, в котором были заложены основы историко-литературного курса. 

Существенно переосмыслена историко-литературная канва курса литературы ХХ века. Прежде всего  в программе отсутствуют «перекосы» в 

соотношении различных пластов литературы столетия (реализм и модернизм, «эмигрантские» и «советские» авторы и т. д.), по возможности полно 

представлена  рассеянная  по миру и расколотая  в недрах собственной Отчизны великая  русская  литература. 

В обзорные темы программы включены произведения, которые могут быть выделены для ознакомительного текстуального анализа в рамках обзора. 

Монографические разделы содержат как обязательный, «активный» перечень произведений, рассматриваемых текстуально, так и «пассивный» список 

для самостоятельного чтения, любые произведения из которого могут быть включены в текстуальное изучение в форме индивидуального сообщения, 

ученического доклада или реферата. 

 

 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

 

 русская литература 19 века; 

 русская литература 20 века 

 литература народов России; 

 зарубежная литература; 

 обзоры. 

 сведения по теории и истории литературы. 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  В  СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
  Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и 

воспитания школьников. 

Планируемые результаты изучения предмета ЛИТЕРАТУРА 

10-11 класс 
Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Ученик 

научится 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

Литература 

XIX века 

• адекватно 

понимать 

художественн

ый текст и 

давать его 

смысловой 

анализ на 

основе 

наводящих 

вопросов или 

по данному 

плану; 

 • 

интерпретиров

ать 

прочитанное, 

отбирать 

произведения 

для чтения;  

• воспринимать 

художественн

ый текст как 

произведение 

искусства, 

послание 

автора 

• выбирать путь 

анализа 

произведения, 

адекватный 

жанрово-

родовой природе 

художественног

о текста;  

• оценивать 

иллюстрацию 

или 

экранизацию 

произведения;  

• создавать 

собственную 

иллюстрацию 

изученного 

текста; 

 • сопоставлять 

произведения 

русской и 

мировой 

литературы под 

руководством 

учителя;  

• представление 

Регулятивные 

УУД: 

 •самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

УД;  

· выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, искать 

и выбирать 

средства 

достижения цели; 

· составлять 

(индивидуально 

или в группе) 

план решения 

проблемы 

•воспитание российской гражданской идентичности:  

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  



читателю, 

современнику 

и потомку;  

• определять с 

помощью 

учителя или 

консультантов 

для себя 

актуальную 

цель чтения 

художественно

й литературы; 

выбирать 

произведения 

для 

самостоятельн

ого чтения;  

• выявлять 

авторскую 

позицию, 

определяя своё 

к ней 

отношение, 

о 

самостоятельной 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

и оформлять её 

результаты в 

форматах 

(работа 

исследовательск

ого характера, 

проект). 

(выполнения 

проекта); · 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и корректировать 

план;  

· в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выбранные 

критерии оценки; 

Познавательные 

УУД: 

· анализировать, 

сравнивать. 

Классифицироват

ь факты и 

явления;  

· выявлять 

причины и 

следствия 

простых явлений;  

· осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; • развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 • формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов Россиии мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

 • создавать 

собственный 

текст 

интерпретирую

щего характера 

в формате 

сравнительной 

характеристик

и героев, 

ответа на 

проблемный 

вопрос;  

• сопоставлять 

произведение 

 



словесного 

искусства и его 

воплощение в 

других 

искусствах;  

•  

работать с 

книгой и 

другими 

источниками 

информации. 

операций;  

·строить 

логическое 

рассуждение с 

использованием 

причинно-

следственных 

связей;  

· создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта;  

· составлять 

тезисы, различные 

виды планов;  

· преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой; 

·определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать её 

    



достоверность; 

Коммуникативн

ые УУД: 

· самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе;  

· в дискуссии 

уметь выдвинуть 

аргументы и 

контраргументы; · 

учиться критично 

относиться к 

своему мнению; 

 ·понимать 

позицию другого, 

уметь различать в 

его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты (гипотезы, 

аксиомы, теории). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



МЕСТО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Обязательное изучение литературы на этапе среднего общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме 207 часов, в 

том числе: в 10  классе – 105 часов, в 11 классе -102 часа. 

 

                СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Список А Список В Список С 

Список А 

представляе

т собой 

перечень 

конкретных 

произведени

й, занявших 

в силу 

традиции 

особое 

место в 

школьном 

преподавани

и русской 

литературы.  

 

Список В 

представляет собой 

перечень авторов,чьи 

произведения и 

творческие биографии 

имеют давнюю 

историю изучения в 

школьном курсе 

литературы. Список 

содержит примеры 

тех произведений, 

которые могут 

изучаться – 

конкретное 

произведение каждого 

автора выбирается 

составителем 

программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений,выделенных по 

определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает 

составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, которые строятся вокруг 

важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения которых попали также 

в Список В, здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, 

не повторяющим произведения из списка В 

 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  

 Поэзия середины и второй половины XIX века 

 Реализм XIX–ХХ века  

 Модернизм конца XIX – ХХ века  

 Литература советского времени  

 Современный литературный процесс 

 Мировая литература XIX–ХХ века 

 Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-

литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоков можно 

было создавать условия для формирования историзма восприятия литературного процесса, проводя 

сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные периоды, но объединенных 

близостью творческого метода (например, «реализм»), литературного направления (например, 

«модернизм»), культурно-исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. Если 

творчество того или иного автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, 

рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных 

имя автора помечено астериском*.  

 

Поэзия середины и второй половины XIX века 

Ф.И. Тютчев 
«День и ночь», «Есть в осени первоначальной…», «Еще в полях белеет снег…», 

«Предопределение», «С поляны коршун поднялся…»,«Фонтан», «Эти бедные селенья…» и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. 

Б.» («Я встретил вас – 

и все былое...»), «Нам 

не дано 

предугадать…», «Не 

то, что мните вы, 

природа…», «О, как 

убийственно мы 

любим...», «Певучесть 

есть в морских 

волнах…», «Умом 

Россию не понять…», 

«Silentium!» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Фет 
Стихотворения: «На стоге сена ночью южной…», «Одним толчком согнать ладью живую…».  

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый край...», «Меня, во 

мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…» и др. 

 

 

 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», «Когда из мрака заблужденья…», «Накануне светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти Добролюбова», «Я не люблю иронии твоей…» 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще 

майская ночь», «Как 

беден наш язык! Хочу 

и не могу…», «Сияла 

ночь. Луной был 

полон сад. 

Лежали…», «Учись у 

них – у дуба, у 

березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», 

«Это утро, радость 

эта…», «Я пришел к 

тебе с приветом…», 



«Я тебе ничего не 

скажу…» и др. 

 

 

 

Н.А. 

Некрасов 

Поэма 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения:«Блаж

ен незлобивый 

поэт…», «В дороге», 

«В полном разгаре 

страда 

деревенская…», 

«Вчерашний день, 

часу в 

шестом…»,«Мы с 

тобой бестолковые 

люди...», «О Муза! я у 

двери гроба…», «Поэт 

и Гражданин», 

«Пророк», «Родина», 

«Тройка», 

«Размышления у 

парадного подъезда», 

«Элегия» («Пускай 

нам говорит 

изменчивая мода...»), 

Поэма «Русские 

женщины» 

А.Н. 

Островский 

Пьеса 

«Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса 

«Бесприданница» 

 

 

 

 

 

 

Реализм XIX – XXвека 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты», «Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» 

И.А. Гончаров  



 

 

 

Повесть «Фрегат «Паллада», роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев  

Романы «Рудин», «Накануне», повести «Первая любовь», «Гамлет Щигровского уезда», «Вешние 

воды», статья «Гамлет и Дон Кихот» 

Ф.М. Достоевский  

Повести «НеточкаНезванова», «Сон смешного человека», «Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского» 

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», «Attaleaprinceps» 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» (оригинальный текст), «Прохожий» (святочный рассказ) 

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница» 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. 

Толстого», «Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева 

«Ася» 

Л.Н. Толстой 
Повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», пьеса «Живой труп» 

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», «Любовь», «Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня». 

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные произведения о родном городе, крае 

И.А. Бунин 
Рассказы: «Лапти», «Танька», «Деревня», «Суходол», «Захар Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской эмиграции» 

А.И. Куприн 
Рассказы и повести: «Молох», «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет», «Гамбринус», 

«Суламифь». 

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы «Мать», «Фома Гордеев», «Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

И.А. 

Гончаров 

Роман«Обло

мов» 

И.А. Гончаров  

Роман 

«Обыкновенная 

история» 

 

И.С. 

Тургенев 

Роман«Отцы 

и дети» 

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское 

гнездо» 

 

 

 

 

Ф.М. 

Достоевски

й Роман 

«Преступлен

ие и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

Романы «Подросток», 

«Идиот» 

 М.Е. Салтыков-

Щедрин 
Романы «История 

одного города», 

«Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для 

детей изрядного 

возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-

2004 – 1 пр. по 

выбору) 

Повести и рассказы 

«Человек на часах», 

«Тупейный 

художник», «Левша», 

«Очарованный 



странник», «Леди 

Макбет Мценского 

уезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повести и рассказы «Голубая звезда», «Моя жизнь и Диана», «Волки». 

И.С. Шмелев 
Повесть «Человек из ресторана», книга «Лето Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И. Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев*  

Л.Н. 

Толстой 

Роман-

эпопея 

«Война и 

мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна 

Каренина», цикл 

«Севастопольские 

рассказы», повесть 

«Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса 

«Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов  
Рассказы: «Смерть 

чиновника», «Тоска», 

«Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», 

«Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О 

любви», «Дама с 

собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три 

сестры» 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: 

«Аленушка», «Вечер», 

«Дурман», «И цветы, 

и шмели, и трава, и 

колосья…», «У зверя 

есть гнездо, у птицы 

есть нора…»  



Рассказы: 

«Антоновские 

яблоки», «Господин 

из Сан-Франциско», 

«Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», 

«Чистый 

понедельник» 

 

М. Горький  

Пьеса «На 

дне» 

М. Горький  
Рассказы: «Макар 

Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 

Поэма 

«Двенадцать

» 

А.А. Блок 

Стихотворения:«В 

ресторане», «Вхожу я 

в темные храмы…», 

«Девушка пела в 

церковном хоре…», 

«Когда Вы стоите на 

моем пути…», «На 

железной 

дороге»,цикл «На 

поле Куликовом», 

«Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, 

аптека…», «О, весна, 

без конца и без 

краю…», «О 

доблестях, о подвигах, 

о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. 

Года проходят 

мимо…», «Рожденные 

вгода глухие…», 

«Россия», «Русь моя, 

Модернизм конца XIX – ХХ века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес издалека…», «Встану я в утро туманное…», «Грешить бесстыдно, 

непробудно…», «Мы встречались с тобой на закате…», «Пляски осенние, Осенняя воля, Поэты, 

«Петроградское небо мутилось дождем…», «Я – Гамлет. Холодеет кровь», «Я отрок, зажигаю 

свечи…», «Я пригвожден к трактирной стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев 

Повести и рассказы: «Большой шлем», «Красный смех», «Рассказ о семи повешенных», «Иуда 

Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения:«Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...», 

«Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: «Безглагольность», «Будем как солнце, Забудем о том...» «Камыши», «Слова-

хамелеоны», «Челн томленья», «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Я – изысканность русской  

медлительной  речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения: «Андрей Рублев», «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Из логова змиева», 

«Капитаны», «Мои читатели», «Носорог», «Пьяный дервиш», «Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина», «Шестое чувство», «Я и вы» 



жизнь моя, вместе ль 

нам маяться…», 

«Пушкинскому 

Дому», «Скифы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби пелись губы…», «Заклятие смехом», «Когда умирают кони – дышат…», 

«Кузнечик», «Мне мало надо», «Мы желаем звездам тыкать…», «О достоевскиймо бегущей 

тучи…», «Сегодня снова я пойду…», «Там, где жили свиристели…», «Усадьба ночью, 

чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич 

А.А. 

Ахматова 

Поэма 

«Реквием» 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: 

«Вечером», «Все 

расхищено, предано, 

продано…», «Когда в 

тоске 

самоубийства…», 

«Мне ни к чему 

одические рати…», 

«Мужество», «Муза» 

(«Когда я ночью жду 

ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил 

землю…», «Песня 

последней встречи», 

«Сероглазый король», 

«Сжала руки под 

темной вуалью…», 

«Смуглый отрок 

бродил по аллеям…» 

Литература советского времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля», 

«Творчество», «Широк и желт вечерний свет…», «Я научилась просто, мудро жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Русь советская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…»,«Я обманывать себя не стану…». Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: «Сорокоуст», «Черный человек» 

 

 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой 

ты, Русь моя 

родная…», «Да! 

Теперь решено. Без 



возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…», «Песнь о 

собаке», «Письмо к 

женщине», «Письмо 

матери», «Собаке 

Качалова», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…»,«Я 

последний поэт 

деревни…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВ.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище города», «Вам!», «Домой!», «Ода революции», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Уже второй должно быть ты легла…», «Юбилейное» 

Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю первый стих…», «Идешь, на меня похожий»,«Кто создан из 

камня…», «Откуда такая нежность», «Попытка ревности», «Пригвождена к позорному столбу», 

«Расстояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Лишив меня морей, 

разбега и разлета…», «Нет, никогда ничей я не был современник…», «Сумерки свободы»,«Я к 

губам подношу эту зелень…»  

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», «Давай ронять слова…», «Единственные дни», «Красавица моя, вся 

стать…», «Июль», «Любимая – жуть!Когда любит поэт…», «Любить иных – тяжелый крест…», 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы 

могли бы?», «Левый 

марш», «Нате!», 

«Необычайное 

приключение, бывшее 

с Владимиром 

Маяковским летом на 

даче», «Лиличка!», 

«Послушайте!», 

«Сергею Есенину», 

«Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Скрипка 

и немножко нервно», 

«Товарищу Нетте, 

пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение 

к лошадям»  

Поэма «Облако в 

штанах»,«Первое 

вступление к поэме 

«Во весь голос» 



М.И. Цветаева 

Стихотворения: 

«Генералам 

двенадцатого года», 

«Мне нравится, что 

вы больны не 

мной…», «Моим 

стихам, написанным 

так рано…», «О 

сколько их упало в эту 

бездну…», «О, слезы 

на глазах…».   «Стихи 

к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), 

«Тоска по родине! 

Давно…» 

«Никого не будет в доме…», «О, знал бы я, что так бывает…», «Определение поэзии», «Поэзия», 

«Про эти стихи», «Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе…», «Снег идет», «Столетье с лишним – 

не вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки юного врача». Пьесы «Дни Турбиных», «Бег», «Кабала святош» 

(«Мольер»), «Зойкина квартира» 

 

А.П. Платонов 

Рассказы и повести: «Река Потудань», «Сокровенный человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские рассказы» 

В.В. Набоков 

Романы «Машенька», «Защита Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва революции», «Нервные люди», «Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести культуры», «Тормоз Вестингауза», «Диктофон», «Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   

Романы «Разгром», «Молодая гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев», «Золотой теленок» 

Н.Р. Эрдман 

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский  

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное молоко», «Татарский мулла и чистый воздух», «Васька Денисов, 

похититель свиней», «Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», «Сапожки», «Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: 

«Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «Мы 

живем под собою не 

чуя страны…», «Я 

вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», 

«Я не слыхал 

рассказов Оссиана…», 

«NotreDame» 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: 

«Быть знаменитым 

некрасиво…», «Во 

всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», 

«Марбург», «Зимняя 

ночь», «Февраль. 

Достать чернил и 

плакать!..» 



Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 

 

 

 

 

 

Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт», «Рыбная 

лавка», «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, когда окончилась война…», «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Дробится рваный цоколь монумента...»,«О сущем», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 года», «В деревне Бог живет не по углам…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Осенний крик ястреба», «Рождественская звезда», «То не Муза воды 

набирает в рот…» «Я обнял эти плечи и взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения:«В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

 

Проза второй половины ХХ века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов 

Повести «Пегий пес, бегущий краем моря», «Белый пароход», «Прощай, Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из Марокко», «Затовареннаябочкотара»  

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: «Веселый солдат», «Пастух и пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», книга «Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», «Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», роман «Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042» 

В.С. Гроссман 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье 

сердце» Романы 

«Белая гвардия», 

«Мастер и 

Маргарита» 

А.П. Платонов.  

Рассказы и повести: 

«В прекрасном и 

яростном мире», 

«Котлован», 

«Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий 

Дон»  

 

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, 

озеро, башня», «Весна 

в Фиальте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роман «Жизнь и судьба»  

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», «Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из Чегема», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

В.Л. Кондратьев  

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятскиешлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах Сталинграда» 

В.Г. Распутин 
Рассказы и повести: «Деньги для Марии», «Живи и помни», «Прощание с Матерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие  

Романы: «Трудно быть богом», «Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

 

Драматургия второй половины ХХ века: 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», «Утиная охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

А.И. 

Солженицы

н 

Рассказ 

«Один день 

Ивана 

Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин 

двор» 

Книга «Архипелаг 

ГУЛаг» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «На 

представку», 

«Серафим», «Красный 

крест», «Тифозный 

карантин», 

«Последний бой 

майора Пугачева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

М.М. Рощин  

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс. Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

И.А. Бродский 

Стихотворения: 

«Конец прекрасной 

эпохи», «На смерть 

Жукова», «На 

столетие Анны 

Ахматовой», «Ни 

страны, ни 

погоста…», 

«Рождественский 

романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в 

клетку…» 

 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», 

«Чудик» 

  Современный литературный процесс  

Б. Акунин 

«Азазель»  

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, Лекции о русской литературе  

Э. Веркин 

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  



А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», «Золото бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и Шестипалый», книга «Жизнь насекомых» 

М. Петросян  

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой круг», «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной стороне улицы», «Я и ты под персиковыми облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На золотом крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак  

Романы «Гобсек», «Шагреневая кожа» 

Г. Белль  

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери 

Роман «451 градус по Фаренгейту» 



П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг 

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», «Рождественская история» 

Г. Ибсен  

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка 

Рассказ «Превращение» 

Х. Ли 

Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл 

Роман «1984» 

Э.М. Ремарк 

Романы «На западном фронте без перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер 

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть танцуют белые медведи» 

Ф. Стендаль 



Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  

О. Хаксли  

Роман «О дивный новый мир»,   

Э. Хемингуэй 
Повесть «Старик и море», роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу 
Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения 

  Родная (региональная) литература 

Данный раздел списка определяется школой в соответствии с ее региональной принадлежностью  

 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов 

(предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных 

субъектах Российской Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 КЛАСС 
 

Название раздела Краткое содержание Количество 



часов 

РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА XIX 

ВЕКА. 

Введение. «Прекрасное начало» (к истории русской литературы XIX века) 

Живая связь литературы второй половины XIX века с литературой предшествовавших 

периодов. Период ученичества русской литературы XVIII века и творческого освоения 

литературы европейской. Ускоренное развитие русской литературы в первой половине XIX 

века. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: вечные темы русской классики. 

Межпредметные связи: русский язык, история. 

1 ч 

ЛИТЕРАТУРА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

ХIХ ВЕКА 

 

 

 

 

Литература и журналистика 1860–1880-х годов 

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике1860–1880-х годов. Демократические тенденции в развитии 

русской культуры, её обращённость к реалиям современной жизни. Развитие реалистических 

традиций в прозе И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др. «Не- 

красовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет 

русского национального театра (драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова). Новые типы 

героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н. Г. Чернышевского, 

Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины ХIХ 

века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Опорные понятия: литературный процесс, литературная критика. 

Внутрипредметные связи: историко-биографические связи писателей эпохи. 

Межпредметные связи: исторические аспекты литературного развития. 

1 ч 

 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа…»,«Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию 

не понять…», «К. Б.»(«Я встретил вас — и всё былое…»), «Природа — сфинкс.И тем она 

верней…», «Певучесть есть в морских волнах…»,«Ещё земли печален вид…», «Полдень», «О, 

как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…» и другие по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 

4 ч. 



Внутрипредметные связи: пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. Тютчева. 

Межпредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в 

стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; роль 

архаизмов в тютчевской лирике; песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. 

Тютчева (С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.). 

 

 

 

 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  
Пьеса «Гроза».Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» 

(фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” Островского.Письма к И. С. Тургеневу» 

(фрагменты). Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина 

и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её 

разрешение в пьесе.Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 

критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А. Н. 

Островского (пьесы Д. И. Фонвизина,А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). 

Межпредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной фразеологии; А. Н. 

Островский и русский театр;сценические интерпретации пьес А. Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

6 ч. 

 

И. А. ГОНЧАРОВ.  

Роман «Обломов». Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты); А. В. Дружинин «“Обломов”, роман И. А. Гончарова» (фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её 

соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная 

история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». 

Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. Добролюбов, 

Д. И. Писарев, А. В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет. 

Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. С. Тургенев 

и Л. Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники 

Обломова. 

8 ч. 

 И. С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». Стихотворения в 

прозе «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача» и другие по выбору. 

Статьи: Д. И. Писарев «Базаров», М. А. Антонович «Асмодей нашего времени», Н. Н. 

10 ч 



 

 

 

Страхов «И. С. Тургенев. “Отцы и дети”». 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 

центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный нерв тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, 

его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты увядающей 

аристократии в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и её место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа,смысл его названия. Русская 

критика о романе и его герое.Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. 

Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских 

миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах 

стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и 

дети»; И. С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе 

«Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» (говорящие даты в 

романе); музыкальные темы в романе. 

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н. А. НЕКРАСОВ  

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Поэт и Гражданин»,«Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Я 

не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «О Муза! я у двери гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…» и другие по 

выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей 

и общенациональная идея в лирике Н. А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 

форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы 

в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 

Стихия народной жизни и её яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и 

др.). Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

10 ч 



некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т. п.). Проблема счастья и её 

решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация поэтического 

языка, трёхсложные размеры стиха. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. 

Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: языковые средства некрасовского стиля; некрасовские мотивы в 

живописи И. Н. Крамского,Г. Г. Мясоедова, И. Е. Репина, Н. А. Касаткина и др.; жанр пес- 

ни в лирике Н. А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

 А. А. ФЕТ 

Стихотворения «Шёпот, робкое дыханье…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Ещё 

майская ночь», «Заря прощается с землёю…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком 

согнать ладью живую…» и другие по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А. А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. 

Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 

Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха, лирическая исповедальность, звукопись. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. Фета; 

традиции русской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и поэты радикально-

демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета. 

4 ч 

А. К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоём ревнивом 

взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье…», «Государь ты наш батюшка…», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и другие по выбору. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. 

Радость слияния человека с природой как основной мотив пейзажной лирики поэта. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А. К. Толстого: многообразие лирических 

мотивов,обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

4 ч 



Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; А. К. 

Толстой и братья Жемчужниковы;сатирические приёмы в творчестве А. К. Толстого и М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. К. Толстого; 

романсы П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный» 

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Роман «Что делать?» (обзор).«Что делать?» Н. Г. Чернышевского как полемический отклик 

на роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как 

важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвёртый 

сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное 

своеобразие идеологического романа Н. Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н. Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет rendez-vous и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

3 ч 

 Н. С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник».Стремление Н. С. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» 

героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. 

Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного 

странника». 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия.  

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести 

Н. С. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённый ангел». 

4 ч 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». 

Роман-хроника «История одного города» (обзорное изучение).«Сказки для детей изрядного 

возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление 

проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности в 

5 ч 



щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т. п.). 

Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, гротеск, сарказм, ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: фольклорный элемент в языке сатирической прозы М. Е. 

Салтыкова-Щедрина; иллюстрации художников к произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в 

(Кукрыниксы, В. С. Карасёв, М. С. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат»,«Коняга», «Кисель». 

 Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Роман «Преступление и наказание».Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа 

Ф. М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорблённых» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные 

«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении 

философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравствено-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многоголосие), герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и 

наказания»; творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы 

и образы русской классики в романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ 

Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: роман «Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. 

А. Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. Гинкаса, Л. А. Кулиджанова, А. Н. Сокурова 

и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

8 ч 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Роман-эпопея «Война и мир».Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-

эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность, переплетение 

различных сюжетных линий и т. п. Художественно-философское осмысление сущности 

войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев.«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи 

17 ч 



Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты 

нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.«Мысль 

народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление 

образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории.Феномен 

«общей жизни» и образ «дубины народной войны»в романе. Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого 

для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л. Н. Толстой и И.С.Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова 

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Н. Толстого; образ Наполеона и тема 

бонапартизма в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война и 

мир»; исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л. Н. Толстого 

(И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и 

мир» (М. С. Башилов, Л. О. Пастернак, П. М. Боклевский, В. А. Серов, Д. А. Шмаринов); 

экранизация романа «Война и мир» (реж. С. Ф. Бондарчук (1967)). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

А. П. ЧЕХОВ 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и 

другие по выбору. Пьеса«Вишнёвый сад».Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. 

Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» 

человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной 

детали, глубина психологическог анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и 

неоднозначность авторской позиции в произведении.  

Опорные понятия: лирическая комедия, «бессюжетное»действие, подтекст, символическая 

деталь. 

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; А. П. Чехов 

и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях А. П. Че-

хова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» (постановки 

К. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. Трушкина 

и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьеса «Дядя Ваня». 

14 ч 



МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

XIX-XX ВЕКА. 

Жизнь и творчество К. Хетагурова (обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. Анализ 

стихотворений из сборника «Осетинская лира»: «Сердце бедняка», «Взгляни!», «Мать» 

1 ч 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в развитии 

литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта 

литературного процесса. Символизм. Г.Де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Сюжет и 

композиция новеллы. Мастерство психологического анализа. Генрик  Ибсен.  Драма 

«Кукольный дом» Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика 

произведения. Образ Норы. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

Артюр Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, полной 

раскрепощённости и своеволия. Символические образы в стихотворении.  

5 ч 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

11 КЛАСС 
 

 

№ Название  Краткое содержание Количество 



п/п раздела часов 

1 ВВЕДЕНИЕ  Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы: ответственность 
человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая 

природа. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

1 

2 ЛИТЕРАТУРА  

ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ 

XX ВЕКА   

 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события 

первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. 
Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской 

эмиграции. Формирование «многонациональной советской литературы». «Социалистический реализм». 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема «художник 
и власть».  

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Одиночество», «Надпись на чаше», «Слово».  

Бунин – мастер поэтического пейзажа. Тонкий лиризм стихотворений Бунина. Точность и 

выразительность детали. Философские мотивы: восприятие человеческой жизни в единстве с Космосом в 
потоке мирового бытия. Слово как нить, связующая прошлое с настоящим, как бессмертный дар, самое 

большое достояние человека.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Суета и тщетность бездуховной 
жизни, призрачность славы, богатства. Романтическое освещения увядающего быта русского дворянства. 

Символический образ антоновских яблок. Русский национальный характер у Бунина. Любовная тема, ее 

философское осмысление. Психологизм и символика в бунинской прозе. Прием антитезы. 
Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет». 

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль»  
Ранние романтические рассказы Горького. Мотив вольности, образ сильных, волевых, 

свободолюбивых людей. Особенности стиля. Роль романтического пейзажа. Образ рассказчика и его 

функции. Прием антитезы.  
Пьеса «На дне» 

Социально-философских характер конфликта пьесы. Поиски правды жизни попавшими на дно 

людьми. Образы обитателей ночлежки. Сочетание в их характерах грубости и цинизма с: рассуждениями о 

совести, чести, о правде и лжи. Лука и Сатин - философский спор о человеке. Вера Луки в человека, его 
способность преодолеть в себе дурное, в допустимость ради этого утешительной лжи. Вера Сатина в 

человека, в его величие и красоту. Горький и МХТ. Влияние творчества Горького на родную литературу 

учащихся. 

76 



Сочинение по творчеству М. Горького. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, 
И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, 
М. И. Цветаева. 

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 
символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения 

значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, 

идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. 

Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны). 
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в 

лирике Брюсова.  

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

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

видеть солнце…». 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 
утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

А. Белый  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 
Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". 
Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых 

образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 



Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм  
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, 

вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 
футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 

"Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава». 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 
словотворчества. 

В. В. Хлебников  

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 

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

философ. 
Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге». 

«Стихи о Прекрасной Даме»: стихотворение: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 

жить…», «Она пришла с мороза...». «Стихи о Прекрасной Даме». 
Лирический герой ранней лирики поэта. Символический образ Прекрасной Дамы – воплощение 

мировой гармонии, Вечной Женственности. Тема «страшного мира», вечного бессмысленного круговорота 

жизни. Соотношение идеала и действительности. Эволюция лирического героя. Обращение к реальной 

жизни, простым и естественным человеческим чувствам. Тема родины в цикле «На поле Куликовом».  
Поэма «Двенадцать». 

Героико-романтический пафос поэмы. Восприятие Октября как очищения, духовного возрождения 

России. Образы ветра, метели как символы революции. Многозначность финала. Образ Христа – символ 
искупления пороков старого мира, духовного воскресения России. Своеобразие композиции.  

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

В. В. Маяковский  
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

Стихотворения: «Разговор с фининспектором о поэзии», «Помпадур», «Во весь голос»: «Лиличка!», 
«Письмо Татьяне Яковлевой». 



Поэма «Облако в штанах» исповедь и проповедь в образном строе поэмы. Образ лирического героя и 

его возлюбленной. Новаторство поэмы. 

Влияние эстетики футуризма на творчество поэта. Бунтарские мотивы и гуманистический пафос 
раннего творчества Маяковского. Тема страдания человека. Тема поэта и поэзии. Сатирическая обработка 

реального жизненного факта. Роль гиперболы. Самооценка творческого пути поэта, утверждение 

органической связи своей поэзии с эпохой революционных потрясений. Традиция поэтических «памятников». 
Новаторство Маяковского. 

Влияние творчества Маяковского на развитие родной литературы учащихся. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского.  

С. А. Есенин  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»,»Сорокоуст». 

Стихотворения: «Поэтам Грузии», «На Кавказе», «Голубая родина Фирдоуси...». 

Основополагающе значение темы родины в лирике Есенина. Мотивы одиночества и усталости. 
Любовная тема. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия. 

Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. Есенин о роли Кавказа в русской культуре. 

Романтический образ Востока, восприятие поэтом его быта и традиций. Русские мотивы в стихотворениях о 
Востоке. Влияние поэзии Есенина на развитие родной литературы.  

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

М. И. Цветаева  

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…».  

«Идешь, на меня похожий…», «Вот опять окно...», «Стихи о Москве». 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Мотив одиночества. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля.  

О. Э. Мандельштам  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». 
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia». 

Историзм, философичность и ассоциативность поэтических образов Мандельштама. Насыщенность 

лирики поэта образами мировой художественной культуры. Представление о поэте как хранителе культуры. 

А. А. Ахматова  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля». 
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Синий вечер. Ветры кротко стихли...». 



Творчество Ахматовой как выражение чувств и переживаний женской души, богатства внутреннего 

мира женщины. Поэзия зарождающегося любовного чувства, использование образов природы в раскрытии 

любовных переживаний. Гражданские мотивы в послеоктябрьском творчестве. 
Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Поэма как свидетельство гражданского мужества Ахматовой. 

Картины всенародного горя, бесправия, жестокости, трагедии человеческой судьбы. Библейские мотивы и 
образы в поэме. Своеобразие композиции. Сочетание интонации скорби и суровой торжественности.  

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

Б. Л. Пастернак  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

Стихотворения: «Музыка», «За поворотом…». 
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и 

поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Роль 
музыки в жизни человека. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
История создания и публикации романа. “Стихотворения Юрия Живаго”, связь стихотворений с 

общей проблематикой романа и мотивами лирики Пастернака.  

М. А. Булгаков  

Жизнь и творчество. 
Роман «Мастер и Маргарита» (в сокращении).  

Новаторство писателя в области художественной формы романа. Своеобразие композиции и 

художественного времени. Прием «романа в романе». Два временных пласта: история и современность. 
«Евангельские» сцены романа. Своеобразное осмысление нечистой силы как карателя греховного в душах и 

поступках людей. Сочетание конкретно-исторического и фантастического в романе. Гуманизм романа. Тема 

любви. Эпическое, лирическое и сатирическое в романе. Тема внутренней свободы и несвободы: образы 

Иешуа и Пилата. Проблема «власть и художник». 
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

А. П. Платонов  

Жизнь и творчество. 

 «Котлован» 

Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  
Жизнь и творчество 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. «Тихий Дон» – художественная эпопея жизни донского казачества в период 
трагических событий революции, гражданской войны и установления советской власти на Дону. Глубина и 

художественная сила характеров главных героев. Разрушение крестьянского и семейного укладов жизни. 



Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Сложность и неоднозначность авторской 

позиции. Художественное своеобразие сочетания традиций русского классического романа с новыми 

художественными приемами. Язык прозы Шолохова. 
Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».  

3 ЛИТЕРАТУРА 

ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ 

XX ВЕКА   

 

Великая Отечественная война и ее художественное осмыслениев русской литературе и литературах других 

народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 
Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» 

проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической 

памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. 
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, 

единства человека и природы). Основные тенденции современного литературного процесса.  

А. Т. Твардовский  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…». 
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества 

поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги «Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия  «лагерной» темы. Характер 
повествования. 

А. И. Солженицын  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича».Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 
Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Автор и его герои. 

В. М. Шукшин  
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Верую!»,«Алеша Бесконвойный». 

Образы обаятельных простаков-«чудиков», бескорыстных правдоискателей в рассказах Шукшина. 
Развенчание эгоизма и корыстолюбия. Художественное своеобразие рассказов писателя. 

В.П.Астафьев 

Жизнь и творчество (обзор).   «Царь-рыба». Нравственная проблематика произведения. 

В. Г. Распутин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Прощание с Матерой». 

Символика названия повести и ее нравственная проблематика. Тема памяти и преемственности 
поколений. Утрата традиционных устоев народной жизни, обретение вместо них иллюзорных ценностей 

псевдокультуры.  

10 



Н. М. Рубцов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». 
Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые духовные силы. 

Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Литература народов России. 
М.Карим. Стихотворения. 

Расул Гамзатов 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...». 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма, усиливающий смысловое 

значение восьмистиший. Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

И. А. Бродский  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня…»). 
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном 

пространстве». 

Б. Ш. Окуджава 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение 
жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие 

песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». 

Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и милосердия. Гоголевские 

традиции в драматургии Вампилова.  

4 ЛИТЕРАТУРА 

ПОСЛЕДНЕГО 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в 

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

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

6 

5 ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ 

XX ВЕКА 

 

 

Основные тенденции и направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу  

Жизнь и творчество (обзор). 
Пьеса «Пигмалион».  

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

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

Г. Аполлинер  

7 



Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо». 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность 
стиха. Особенности ритмики истрофики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

Томас Стернз Элиот. О поэте.Ст. «Любовная песнь Альфреда Пруфрока». 

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

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. 

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

Эрих Мария Ремарк. Обзор романа «Три товарища». 

6 Итоговое 

тестирование 

 1 

7 Систематизация  

и обобщение 

изученного в 11 

классе 

 1 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10-11  КЛАССЫ 

 

Наименование разделов Количество 

часов 
Характеристика деятельности обучающихся 
 



10-11 КЛАСС 

Литература XIX века 100 Объяснять метафорическую природу художественного образа, его обобщающее значение и 

наличие оценочного значения в словесном образе.Выявлять в тексте разные виды 
художественных образов (образ человека, образ природы, образ времени года, образ 

животного, образ события, образ предмета).Находить общее и различное в 

мифологических представлениях разных народов о происхождении, устройстве Вселенной 
и человеческого общества.Определять функции мифологических образов в классической и 

современной литературе.Учитывать специфику происхождения, форм бытования, 

жанровое своеобразие двух основных ветвей словесного искусства - фольклорной и 

литературной.Выявлять черты фольклорной традиции в литературных произведениях 
различных жанров, определять художественные функции фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств в литературном произведении.Учитывать жизненную основу и 

художественную условность, индивидуальную неповторимость и типическую 
обобщенность художественного образа.Различать образы лирического героя и автора в 

лирике, рассказчика и автора-повествователя в эпическом 

произведении.Узнавать «вечные» образы мифологии и мировой литературы в 
произведениях писателей, учитывать знание основных характеристик этих образов при 

анализе художественного произведения.Определять общее и индивидуальное в 

литературном образе родины в творчестве русских писателей.Анализировать различные 

формы выражения авторской позиции в произведении, Характеризовать формы проявления 
авторской позиции в произведениях различных родов литературы (лирика, эпос, драма). 
Воспринимать художественную условность как специфическую характеристику искусства 

в различных формах - от правдоподобия до фантастики.Уметь выделять этапы развития 
сюжета, определять художественную функцию внесюжетных элементов композиции 

произведения.Характеризовать отдельный персонаж и средства создания его образа, а 

также владеть навыками сопоставительной характеристики персонажей. 
Соотносить персонаж и прототип, образы автора и биографического автора, лирического 
героя и поэта.Давать общую характеристику художественного мира 

произведения.Определять тип конфликта в произведении и основные стадии его 

развития.Определять тематику и проблематику произведения, выявлять авторскую 
самобытность в постановке общественно значимых проблем, возможную полемику с 

другими произведениями близкой тематики.Уметь характеризовать идейно-эмоциональное 

содержание произведения, определять, что утверждается, а что отрицается писателем. 
Выявлять художественные средства создания образов прекрасных, возвышенных и их 

антиподов - образов безобразных и низменных.Выявлять характерные черты трагического 

и комического в литературе, объяснять причины очищающего и возвышающего 

воздействия на душу читателя трагического и комического в 
искусстве.Отличать стихотворную речь от прозаической, находить основные признаки 

стихотворной речи, характеризовать отличия былинного стиха от песенного, рифмованного 

от нерифмованного.Определять виды рифм и способы рифмовки двусложных и 
трехсложных размеров стиха на примере изучаемых стихотворных произведений, 

Русская литература ХХ века 87 

Из зарубежной литературы 14 

Литература последних десятилетий 6 

  



созданных в рамках силлабо-тонической системы 

стихосложения.Характеризовать ритмико-метрические особенности произведений, 

представляющих тоническую систему стихосложения. 
Выявлять художественно значимые изобразительно-выразительные средства языка 

писателя (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) 

и определять их художественную функцию в произведении.Определять родовую 
принадлежность литературного произведения, выделяя характерные признаки эпоса, 

лирики и драмы.Давать жанровую характеристику изучаемого литературного 

произведения.Обосновывать жанровое различие рассказа, повести и романа на конкретных 
примерах изучаемых произведений.Определять жанровые разновидности эпических 

произведений (приключенческий рассказ, автобиографическая повесть, исторический 

роман и т. п.).Определять характерные признаки лирических и лиро-эпических жанров на 

примерах изучаемых произведений.Выявлять жанровые особенности драмы, комедии и 
трагедии при изучении пьес русских и зарубежных авторов.Выявлять признаки 

художественной традиции фольклора и литературы предшествующих эпох в творчестве 

писателя, его новаторство, проявившееся на разных уровнях (постановки проблемы, языка, 
жанровой формы произведения и т. п.).Воспринимать форму и содержание литературного 

произведения в свете общеэстетических характеристик искусства и литературы 

определенной эпохи.Анализировать литературное произведение с учетом идейно-
эстетических, художественных особенностей основных литературных направлений 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм).Характеризовать художественную 

уникальность жанровой системы литературы Древней Руси, выявление идейного и 

художественного потенциала древнерусской литературы в новой и новейшей литературе 
России.Знакомиться с канонами классицизма, национальной самобытностью 

отечественного классицизма, его гражданским, патриотическим пафосом.Выявлять в 

тексте произведений особенности поэтики жанра оды, правила комедии классицизма. 
Выразительно читать оды, читать по ролям комедии.Отмечать особенности поэзии 

русского романтизма на уровне языка, композиции, образа времени и пространства, образа 

романтического героя.Выступать с развернутыми письменными сообщениями, 

обобщающими такие наблюдения.Читать выразительно произведения романтической 
поэзии.Выявлять различия в характеристике художественного чтения произведений 

классицизма и романтизма.Выявлять особенности русской реалистической литературы в 

сопоставлении с отечественной литературой предшествующих эпох и зарубежной 
литературой в форме развернутых устных или письменных ответов, сочинений 

литературоведческого характера. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(«выпускник научится» – для базового уровня результатов, «выпускник получит возможность научиться» – для повышенного уровня результатов) 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает: 



‒ понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счёт 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

‒ умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

‒ осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
‒ обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и  его 

проблематику (содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 

‒ использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 
анализа; 

‒ давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 
‒ анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

‒ определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
значимости; 

‒ анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определённых частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 
определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

‒ анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нём подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
3) осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

‒ давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
‒ выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 
 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т.п.); 



‒ анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных законов литературного развития и субъективных 

черт авторской индивидуальности; 
‒ анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

‒ анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

‒ о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
‒ о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

‒ о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

‒ об историко-культурном подходе в литературоведении; 
‒ об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

‒ о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

‒ имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
‒ о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 



 
1. Тексты художественных произведений, включенных в образовательную программу. 

2. Нормативные документы по предмету «Литература»: стандарт, примерная программа, рабочая программа, комплекты учебников, методические 

пособия для учителя. 

3. Справочно-энциклопедическая литература. 

4. Линия учебно-методических комплектов, обеспечивающих процесс литературного образования по данной программе под редакцией С.А.Зинина, 

В.А.Чалмаева 

5.  Демонстрационные пособия на бумажных и электронных носителях. 

6. Экранно-звуковые пособия. 

7. Фотографии  и портреты писателей. 

8. Иллюстрации к художественным произведениям. 

9. Ресурсы сети Интернет: 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru  Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет –портал «Русский язык» 

www.feb-web.ru Фундаментальна электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия и др. 

10. Технические средства обучения: компьютер, экран, колонки, проектор, телевизор. 

11. Настенные таблицы. 

12. Видеотека. 

13. Мультимедийные продукты, создаваемые учащимися. 

14. Электронные экскурсии. 

15. Средства  телекоммуникаций (электронная почта, выход в Интернет 

 

 

 

 

 

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 
Ф.И. Тютчев (Литературно-мемориальный музей, с. Овстюг Жуковского р-на Брянской обл.; историко-культурный и природно-ландшафтный музей 

«Мураново» Московской обл.); 

А.А. Фет (Мемориальный музей, с. Воробьёвка Золотухинского р-на Курской обл.); 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/


Н.А. Некрасов (Мемориальный музей-квартира, Петербург; литературно-мемориальный музей-заповедник «Карабиха», с. Карабиха Ярославской 

обл.; дом-музей Н.А. Некрасова «Охотничий домик», г. Чудово Новгородской обл.); 

И.С. Тургенев (мемориальный и природный музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», с. Спасское-Лутовиново Мценского р-на Орловской обл.; 

Мемориальный Дом- музей И.С. Тургенев, Москва; Литературный музей И.С. Тургенева, г. Орёл); 

А.Н. Островский (Дом-музей, историко-мемориальный и театральный музей, Москва; литературно-мемориальный и природный музей-заповедник 

«Щелыково», с. Щелыково Костромской обл.); 

Ф.М. Достоевский (Музей-квартира, Москва; Литературно-мемориальный музей, Петербург; Литературный музей, г. Новокузнецк Кемеровской 

обл.; Литературный музей им. Ф.М. Достоевского, г. Омск; Дом-музей, г. Старая Русса Новгородской обл.); 

Н.С.Лесков (Дом-музей, г. Орёл); 

А.К. Толстой (Литературно- мемориальный музей, с. Красный Рог  Почепского р-на Брянской обл.); 

М.Е. Салтыков-Щедрин (Музей, г. Тверь; Дом-музей, г. Вятка; Музей, с. Спас-Угол Талдомского р-на Московской обл.); 

Л.Н. Толстой (Музей, Москва; музей-усадьба «Хамовники»,  Москва; музей-усадьба «Ясная Поляна», Щекинский р-н Тульской обл.; Музей, 

железнодорожная станция Лев Толстой (бывш. Астапово) Липецкой обл.); 

А. П. Чехов (Дом-музей, Москва; Литературный музей, музей «Домик Чехова», музей «Лавка Чеховых в составе Таганрогского литературного и 

историко-архитектурного музея-заповедника; Литературно-мемориальный музей-заповедник, с. Мелихово Чеховского р-на Московской обл.; Музей 

писем А.П. Чехова, г. Чехов Московской обл.; историко-литературный музей  «Чехов и Сахалин», г.Александровск-Сахалинский); 

И.А. Бунин (Литературно-мемориальный музей, г. Елец;  Музей, г. Орёл); 

А.И. Куприн (Музей, с. Наровчат Пензенской обл.); 

М. Горький (Литературный музей, Москва;  Мемориальный музей-квартира, Москва; Литературно-мемориальный музей, г.Казань; Литературный 

музей (филиал – «Домик Каширина»), г. Нижний Новгород); 

А.А. Ахматова («Фонтанный дом» (усадьба Шереметевых), Санкт-Петербург); 

А.А. Блок (историко-литературный и природный музей-заповедник «Шахматово», Солнечногорской р-н Московской обл.; Музей-квартира, Санкт-

Петербург); 

С.А. Есенин (Музей-заповедник, с. Константиново Рыбновского р-на Рязанской обл.; Мемориальный музей, Москва); 

Б.Л. Пастернак (Дом-музей, пос. Переделкино Одинцовского р-на Московской обл.); 

М.М. Пришвин (Дом-музей, д. Дунино Одинцовского р-на Московской обл.); 

М.И. Цветаева (Музей-квартира, Москва; Цветаевский мемориальный комплекс, г. Елабуга, Республика Татарстан); 

М.А. Шолохов (Музей-заповедник, станица Вёшенская Ростовской обл.); 

 

 

 

 

В.М. Шукшин (Историко-мемориальный музей-заповедник, с. Сростки Бийского р-на Алтайского края); 

В.П. Астафьев (Красноярский литературный музей им. В.П. Астафьева; Библиотека-музей В.П. Астафьева, с. Овсянка Красноярского края; 

Литературный музей, г. Чусовой Пермской обл.). 

       



Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать межпредметные связи литературы с другими дисциплинами. 

Интерпретация литературного произведения в других  видах искусств (в иллюстрациях художников, в музыке, в киноверсии) позволяет выйти за 

рамки художественного произведения, найти общие токи соприкосновения между литературой, живописью, графикой, архитектурой, музыкой, 

формирует культурный кругозор и содействует глубокому пониманию литературного произведения. Слайды, видеофильмы, рассказывающие о 

жизни и творчестве писателей, представляющие литературные экскурсии передают атмосферу жизни того или иного художника слова, формируют у 

ученика представление об историческом контексте творчества писателя.  Видеофильмы могут быть представлены в цифровом  (компьютерном) виде. 

Любовь к России и человеку — вот главный нравственно-философский стержень курса, определяющий его образовательно-воспитательную 

ценность.  

В целом представленная программа литературного образования в 5—9 классах адресована ученику современной общеобразовательной школы, 

человеку ХХI века, наследующему духовный опыт великой русской культуры. 

     

 

 

 

 
 

 

 


