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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе  программ: 

Программы курса "Литература". 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 

М.: "Русское слово-учебник", 2018.- 42с. - (ФГОС. Инновационная школа); Рабочей программы к учебникам 

С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Литература. 10 класс» (базовый уровень), С.А. Зинина, В.А. Чалмаева "Литература. 

11 класс" (базовый уровень)/ авт.-сост. Л.Н. Гороховская. - М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017. —112 с. 

— ( Инновационная школа) 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

Учебники: 

1. Зинин С.А. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - 4-е изд. - 

М.: ООО «ТИД» «Русское слово», 2020. 

2. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х  частях. - 4-е изд. - М.: ООО 

«ТИД» «Русское слово», 2019. 

Планирование: 

Зинин С.А., Зинина Е.А. Методическое пособие к учебнику С.А. Зинина, В.И. 

Сахарова "Литература" для 10 класса общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / С.А. Зинин, Е.А. Зинина. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2016.-316с.- 

(Инновационная школа) 

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. Не случайно в концептуальной части Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по литературе (2004) особое внимание уделено 

необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и 

творческих способностей. Решение этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на логику 

предмета подхода к планированию учебного материала. 

Изучение курса литературы в 10-11 классах завершает школьное литературное образование. На 

завершающем этапе усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные произведения 
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рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных 

жанров. 

Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования заключаются в 

следующем: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной 

к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса, образного и аналитического мышления, эстетических способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных жанров; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В целом представленная программа литературного образования адресована ученику современной школы, 

человеку XXI века, наследующему духовный опыт великой русской культуры. 

Домашние задания являются примерными и могут подлежать корректировке в зависимости от результата 

освоения обучающимися планируемого материала, но не нарушают требования САНПИНа.  

Часов по программе – 105 часов. 

Фактически (с учетом расписания) – 102 

2. Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета 

«Литература» 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 



 5 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 
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принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

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

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания 

и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
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– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по литературе 

заключаются в: 

1) умении самостоятельно определять проблему, цели, задачи, составлять планы, структурировать материал, 

осуществлять, оценивать, контролировать, корректировать урочную и внеурочную деятельность, выдвигать 

гипотезу, определять сферу своих интересов; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умении подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

3) умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

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

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

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

6) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

7) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

8) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

9) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 
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10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по литературе. Изучение 

литературы, как и других филологических дисциплин (русского и иностранного языков), должно обеспечить: 

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через 

изучение русского языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 

• сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке и по изученной 

проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности учащихся; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного 

(нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним 

в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
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9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

3. Содержание учебного предмета «Литература» 

10 класс 

Введение (1 час). 

«Прекрасное начало…». К истории литературы 19 века. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, вечные темы русской классики. 

Литература второй половины 19 века (2 часа). 

Литература и журналистика 1860-1880-х годов. От «литературных мечтаний» к литературной борьбе. 

Демократические тенденции в развитии русской литературы. Развитие реалистических традиций. 

Теория литературы: литературный процесс, литературная критика. 

А.Н. Островский (9 часов). 

А.Н. Островский. Драматург на все времена. Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои 

люди – сочтемся». Конфликт между властными и подневольными как основа социально-психологической 

проблематики пьесы. Своеобразие конфликта драмы «Гроза». Изображение «затерянного мира»: город Калинов 

и его обитатели. Роль второстепенных и внесценических персонажей. Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Многозначность названия 

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

Теория литературы: внутренний конфликт, монолог, психологизм, антитеза, драма, социально-бытовая 

психологическая драма. 

Развитие речи: Сочинение по творчеству А.Н. Островского. 

И.А. Гончаров (8 часов). 

И.А. Гончаров. История создания романа «Обломов». Быт и бытие Ильи Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, соотнесенность его с другими персонажами. Обломов и Штольц. Что 
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перевешивает в авторском взгляде на историю: правда Штольца или правда Обломова? Любовная история как 

этап внутреннего самоопределения героя. Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и его воплотившийся идеал: 

Агафья Пшеницына. Образ Захара в характеристике «обломовщины». Роман в русской критике. 

Теория литературы: психологический портрет, художественная деталь, роман, символизм. 

Развитие речи: сочинение по творчеству И.А. Гончарова. 

И.С. Тургенев (10 часов). 

И.С. Тургенев. Отражение различных начал русской жизни в «Записках охотника». Внутренняя красота и 

духовная мощь русского человека как центральная тема рассказов. Отражение в романе «Отцы и дети» 

проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» 

повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Споры Базарова и 

Павла Кирсанова. Базаров и его мнимые последователи. Неизбежность расставания Базарова и Аркадия 

Кирсанова. Любовная линия и ее место в общей проблематике романа. Философские итоги романа. Смысл 

названия. Русская критика о романе и его герое. Стихотворение в прозе. Отражение русского национального 

самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Теория литературы: очерк, портрет, пейзаж, полемический роман, принцип «тайной психологии», пафос, 

стихотворение в прозе. 

Развитие речи: сочинение по творчеству И.С. Тургенева. 

Н.А. Некрасов (10 часов). 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Гражданские мотивы в лирике поэта. 

Диалог двух мировоззрений в стихотворении «Поэт и Гражданин». Взгляды на поэта и назначении поэзии в 

лирике Н.А. Некрасова. «Поэзия» и «проза» любовных отношений в «панаевском цикле». Художественное 

своеобразие лирики Н.А. Некрасова. Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в 

русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета. Стихия 

народной жизни и ее яркие представители в поэме. Карикатурные образы помещиков- «последышей». Тема 

женской доли и образ Матрены Тимофеевны Корчагиной. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. 

Теория литературы: лирический герой, пафос, элегия, сатира, ода, уличная зарисовка, лирическое 

повествование, поэма- эпопея, сказочный зачин, сарказм, притча, обрядовые песни, народные причитания. 
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Развитие речи: сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. 

Ф.И. Тютчев (4 часа). 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в лирике поэта. Драматизм звучания любовной 

лирики поэта: «»О, как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Я встретил вас – и все былое…». 

Теория литературы: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра, лирический сюжет, звуковая 

организация. 

А.А. Фет (5 часов). 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики. Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния человека и природы в лирике А.А. Фета. Красота и поэтичность любовного чувства в 

интимной лирике А.А. Фета. 

Теория литературы: теория «чистого искусства», мелодика стиха, литературная пародия, лирическая 

исповедальность. 

А.К. Толстой (5часов). 

А.К. Толстой – человек и поэт. Жанрово-тематическое богатство творчества: многообразие лирических 

мотивов. Особенности лирического героя. Романтический колорит интимной лирики А.К. Толстого, отражение 

в ней идеальных устремлений художника. Обращение А.К Толстого к историческому песенному фольклору и 

политической сатире. 

Теория литературы: лирический герой, лирический мотив, антитеза, оксюморон, историческая песня, 

баллада. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (8часов). 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве писателя. Сатирическое 

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

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

сатирического воссоздания действительности в сказках. «История одного города»: замысел, композиция, жанр. 

Сатирический характер повествования: «Опись градоначальникам». 

Теория литературы: литературная сказка, аллегория, сатирическая сказка, фольклорные мотивы, ирония, 

пафос, сарказм, гротеск, роман-хроника, хронотоп, антиутопия, абсурд. 
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Н.С. Лесков (5 часов). 

Повесть «Очарованный странник». Сюжет повести, ее колорит. Образ Ивана Флягина. Смысл названия 

повести. Сказочный характер повествования, стилистическая и языковая яркость повести. 

Теория литературы: литературный сказ, жанр путешествия, былинные мотивы в повести. 

Л.Н. Толстой (16 часов). 

Авторский замысел создания романа «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи. 

Критическое изображение высшего света, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике» 

души любимых героев автора. Этапы самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Настоящая жизнь людей в 

понимании Л.Н. Толстого. Образы Наташи Ростовой и княжны Марьи. Тема войны и «мысль народная» как 

идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в истории. Образ «дубины народной войны» в романе. Образы Тихона 

Щербатова и Платона Каратаева – двух типов народно-патриотического сознания. Эпилог романа и 

«открытость» толстовского эпоса. Философская проблематика романа. 

Теория литературы: роман-эпопея, многоплановость композиции, «диалектика души», антитеза, портрет, 

психологический пейзаж, персонажи-антиподы, идиллия. 

Развитие речи: сочинение о творчеству Л.Н. Толстого. 

Ф.М. Достоевский (9 часов). 

Замысел романа о «гордом человеке». Мир «униженных и оскорбленных»: Раскольников в мире бедных 

людей. Бунт личности против жестоких законов социума. Теория Раскольникова и «идейные двойники» героя. 

Принцип полифонии в раскрытии философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». 

Нравственно-философский смысл преступления и наказания Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии 

авторского замысла. Смысл названия романа. 

Теория литературы: детективный жанр, психологический сюжет, портрет, пейзаж, интерьер, символика 

цвета, философский роман, прием полифонии, образ-символ, художественная деталь, психологическая функция 

сна. 

Развитие речи: сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского. 

А.П.Чехов. (9 часов). 
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Сюжеты, темы и проблемы чеховских рассказов. Тема пошлости и обывательщины в рассказах «Палата 

№6», «Ионыч». Проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Рассказ «Студент». 

Особенности конфликта и сюжетного действия в комедии «Вишневый сад». Бывшие хозяева сада – Гаев и 

Раневская. Особенности разрешения конфликта в пьесе. Новый хозяин сада. Тема будущего. Новаторство 

Чехова – драматурга. Лирическое и драматическое начала в пьесе. Символика пьесы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. 

Теория литературы: лаконизм формы, афористичность, «нулевая развязка», «рамочная» композиция, 

лирическая комедия, подтекст, конфликт, символическая деталь. 

Развитие речи: сочинение по творчеству А.П. Чехова. 

Обобщение 1 час 

Резерв-1 часа 

Итоговая контрольная работа 

 

 

11 класс 

Введение (2 ч.) 

 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических коллизий 

отечественной истории. 

Русская литература ХХ в. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

 

Писатели-реалисты начала ХХ в  

Иван Алексеевич Бунин(3 ч.) 

И.А. Бунин. Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики: 

«Вечер», «Сумерки», «Слово», «Христос воскрес!» 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Рассказ 

«Антоновские яблоки». 

Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Рассказ «Господин из Сан-

Франциско». 
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Максим Горький (5 ч.) 

А.М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в 

горьковских рассказах-легендах. 

А.М. Горький. Рассказ «Челкаш». Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и 

Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

А.М. Горький. Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования. 

Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии маякиных. 

А.М. Горький. Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». 

А.М. Горький. Пьеса «На дне». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 

 

Александр Иванович Куприн (2 ч.) 

А. И.Куприн. Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести. Любовная 

драма героини, её духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. 

А.И. Куприн. Повесть «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества. 

Трагизм нравственного противопоставления героя и среды. 

А. И. Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» 

любви. 

 

Серебряный век русской поэзии (4 ч.) 

Основные направления в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, 

футуризм). 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Основные направления в 

русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 

Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной выразительности. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство 

лирики: «Юному поэту», «Грядущие гунны». 

К.Д. Бальмонт. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии, её созвучность романтическим настроениям эпохи. 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Сонеты солнца». 
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А.А. Блок (6 ч.) 

А.А. Блок. Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

А.А. Блок. Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. «В ресторане», «Незнакомка». 

А.А. Блок. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Цикл «На 

поле Куликовом». «Скифы». «Россия». 

А.Блок. Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. 

А.Блок. Поэма «Двенадцать». Образ Христа о христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала. 

 

Преодолевшие символизм (3 ч.) 

Манифесты акмеизма и футуризма. Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-

кубофутуристов. 

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики. 

 

Н.С. Гумилёв( 2 ч.) 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема 

гумилёвского неоромантизма. «Слово», «Жираф» и др. 

Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике Н.С. Гумилёва. «Заблудившийся трамвай», 

«Шестое чувство» и др. 

 

А.А. Ахматова (4 ч.) 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. «Песня последней встречи», «Сжала 

руки под тёмной вуалью…» 

Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.А. Ахматовой. «Молитва», «Когда в тоске самоубийства…» 

А.А. Ахматова. Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь. Единство «личной» темы и образа 

страдающего народа. 

 

М.И. Цветаева (3 ч.) 
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Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…». 

Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет: «Тоска по родине!..», «Куст» и др. 

 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» (1 ч.) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Аверченко, Н. Теффи, Саши Чёрного. 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (3 ч.) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны»: «Чапаев» Д. Фурманова», «Разгром» 

А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова. 

Развитие жанра антиутопии в романах Е.Замятина «Мы» и А.Платонова «Чевенгур». 

 

В.В. Маяковский (5 ч.) 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. «А вы могли бы?..» 

В.В. Маяковский. Тема «художник и революция», её образное воплощение в лирике поэта. «Нате!», 

«Послушайте!» , «Разговор с фининспектором…» 

В.В. Маяковский. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях «Прозаседавшиеся», «О 

дряни». 

Бунтарский пафос поэмы В.В. Маяковского «Облако в штанах». 

В.Маяковский. Влюблённый поэт в «безлюдном» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт». Поэма 

«Про это». 

 

С.А. Есенин (6 ч.) 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. «Гой 

ты, Русь моя родная!..», «Спит ковыль...» 

С.А. Есенин. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов: «Русь Советская», 

«Сорокоуст»... 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Собаке Качалова». 

С.А. Есенин. Поэма «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического. 

Нравственно-философская проблематика. 
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С.А. Есенин. Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачёв». 

 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов (2 ч.) 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заострённость образа Павла 

Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

О.Э. Мандельштам. Истоки поэтического творчества. Историческая тема в лирике. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». 

 

А.Н. Толстой(1 ч.) 

 Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности. Образы сподвижников Петра. 

Проблема народа и власти. 

 

М.А. Шолохов (7 ч.) 

М.А. Шолохов. Историческая широта и масштабность эпоса в «Донских рассказах» как прологу к роману 

«Тихий Дон». 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Картины жизни донского казачества. 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 

трагедии. 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Идея Дома и святости семейного очага Роль и значение женских 

образов. 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Сложность, противоречивость пути Григория Мелехова, отражение 

в нём традиций народного правдоискательства. 

 

М.А. Булгаков (7 ч.) 

М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно- 

композиционной системе романа. 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Нравственно- философское звучание «ершалаимских» глав. 

М.А. Булгаков. Сатирическая «дьяволиада» в романе «Мастер и Маргарита». Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике «Мастера и Маргариты»  
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М.А.Булгакова. Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

 

Б.Л. Пастернак (3 ч.) 

Б.Л. Пастернак. Единство человеческой души и стихии мира в лирике: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Во всём мне хочется дойти до самой сути...». Неразрывность связи человека и природы. 

Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного  

пвествования в романе. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции. 

 

А.П. Платонов (3 ч.) 

А.П. Платонов. Оригинальность, самобытность художественного мира писателя. Тип платоновского героя – 

мечтателя, романтика в рассказе «Сокровенный человек». 

А.П. Платонов. Повесть «Котлован». Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной 

доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести 

 

В.В. Набоков (1 ч.) 

В.В. Набоков. Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев. Образ Ганина и тип «героя-

компромисса». 

 

 Литература периода Великой Отечественной войны (2 ч.) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей 

Лирика военных лет: Поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» как вершинное произведение времён войны. 

Проза о войне: «Звезда» Э. Казакевича, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Судьба человека» М. Шолохова. 

 

А.Т. Твардовский (2 ч.) 

А.Т. Твардовский. Доверительность и теплота лирической интонации поэта. «Вся суть в одном-единственном 

завете», «Я знаю, никакой моей вины...» Исповедальность поэзии. 

А.Т. Твардовский. Поэма «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего 

и будущего в свете уроков пережитого. 

 

Литературный процесс 50-х – 80-х годов (5 ч.) 

Осмысление Великой Победы. Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 
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Поэтическая «оттепель». Своеобразие поэзии Е.Евтушенко, Р.Рождественского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова. 

 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х годов: К.Воробьёва, В Кондратьева, Б. Васильева, Е. 

Носова. 

 «Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения Ф. Абрамова, В. Солоухина, В. Белова. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого. 

 

В.М. Шукшин (3 ч.) 

В.М. Шукшин. Рассказы: «Одни», «Чудик». Колоритность и яркость шукшинских героев- чудиков. Народ и 

«публика» как два нравственно-общественных полюса. 

В.М. Шукшин. Киноповесть «Калина красная». Глубина психологического анализа. 

 

Н.М. Рубцов (1 ч.) 

Н.М. Рубцов. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного в стихотворениях: «Русский 

огонёк», «В горнице», «Душа хранит». 

 

В.П. Астафьев(3 ч.) 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос повести 

«Царь-рыба». 

В.Астафьев. Рассказ «Людочка». Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего 

творчества писателя. 

 

В.Г. Распутин (3 ч.) 

В.Г. Распутин. Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса в повести «Прощание с Матёрой». 

В.Г. Распутин. Повесть «Живи и помни». Особенности психологического анализа в «катастрофическом 

пространстве» писателя. 

 

А.И. Солженицын (3 ч.)  

А.И. Солженицын. Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича».  

Ивана Денисовича». 
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А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрёны. Символичность 

финала рассказа и его названия. 

 

Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х годов ХХ века (3 ч.) 

Новейшая проза Л. Петрушевской, В. Аксенова, А. Проханова. «Болевые точки» современной жизни в прозе Л. 

Улицкой, Т. Толстой. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворение «Ни страны, ни погоста…». Воссоздание громадного мира 

зрения в творчестве поэта 

 

Обобщение по курсу (1 ч.) 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение 1 1 

2 Литература второй половины 19 века 2 2 

3 А.Н. Островский 9 9 

4 И.А. Гончаров 8 8 

5 И.С. Тургенев 10 10 

6 Н.А. Некрасов 10 10 

7 Ф.И. Тютчев 4 4 

8 А.А. Фет 5 5 

9 А.К Толстой 5 5 

10 М.Е. Салтыков-Щедрин 8 8 
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11 Н.С. Лесков 5 5 

12 Л.Н. Толстой 16 16 

13 Ф.М. Достоевский 9 9 

14 А.П. Чехов 9 9 

Всего 102 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количест

во часов 

Практическая 

часть программы 

(развитие речи, 

пров работы) 

1 Введение  1 0 

2 Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе начала XX века 

1 0 

3 И.А. Бунин  3 1 

4 М. Горький 5 2 

5 А.И. Куприн  2 0 

6 Серебряный век русской поэзии 1 0 

 Символизм и русские поэты-символисты 1  

 Поэзия В.Я.Брюсова и К.Д.Бальмонта 1  

7 Поэзия А.А. Блока  5 2 

 Лирика И.А.Анненского 1  

8 "Преодолевшие символизм" 2 0 

9 Лирика Н.С. Гумилёва  2 0 

10 Поэзия А.А. Ахматовой  3 1 
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11 Лирика М.И. Цветаевой 2 1 

12 "Короли смеха" из журнала "Сатирикон"  1 0 

13 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х 

годов  

2 0 

14 Поэзия В.В. Маяковского  5 1 

15 Поэзия С.А. Есенина 5 1 

16 Литературный процесс 30-х-начала 40-х годов  2 0 

17 Историческая проза А.Н. Толстого 1 0 

18 Творчество М.А. Шолохова  2 0 

19 Творчество М.А. Булгакова  6 1 

20 Поэзия Б.Л. Пастернака 2 1 

21 Проза А.П. Платонова  3 0 

22 Литература периода Великой Отечественной войны 2  

24 Поэзия А.Т. Твардовского  2 0 

25 Литературный процесс 50-80-х годов 5 0 

26 Проза В.М. Шукшина  2 1 

27 Поэзия Н.М. Рубцова  1 0 

28 Проза В.П. Астафьева 3 0 

29 Проза В.Г. Распутина  3 0 

30 Проза А.И. Солженицына  2 1 

31 Новейшая русская проза и поэзия 3 0 

32 Современная литературная ситуация: реальность и 

перспективы (урок обобщение) 

1 0 

 Всего  102 
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