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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учѐтом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 
Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение 

и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и 

понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать 

в соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 
Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к курсу 

литературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом 

русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  
В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского 

историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены 

разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 
Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 
В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых 

предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех 

обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублѐнном уровне реализуются 

в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень изучения предмета. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 
Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 
в сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам;  
в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; 
в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры 
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и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности.  
Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого 

интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и 

сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 

лучших литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при 

комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой 

и сформулированных в ФГОС СОО.  
Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к 

лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI 

века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы 

духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, 

социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  
Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание 

содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также 

на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы 

собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной 

культуре. 
Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учѐтом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об 

историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять 

произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, 

проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, и авторской позиции.  
Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных 

ресурсов, в том числе в сети Интернет. 
 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Литература» отводится в 11 



4 

 

классе – 102 часа;  

Рабочая программа ориентирована на УМК:     

Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. 10 кл. Ч. 1, 2. - М.: «Русское слово», 2018 г. 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература. 11 кл. Ч. 1, 2. - М.: «Русское слово», 2018 г. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся 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. 

В сфере отношений обучающихся 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. 

В сфере отношений обучающихся 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 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; 
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• 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 обучающихся 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 обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся 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; 

•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. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
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традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД:  

 выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том 

числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
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возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ 

пределами), подбирать партнѐров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

  анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

  давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 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. 

Содержание учебного предмета 

 

11 класс 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Введение 

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

коллизий отечественнойистории. Единство и целостность гуманистических 

традицийрусской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на 

советскую иэмигрантскую литературу). «Русскаяточка зрения» как глубинная основа 

внутреннего развитияклассики ХХ века, рождения «людей-эпох», пережившихсвое время. 

Реализм XX века 
И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья…», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…»  

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 
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Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей 

красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутри предметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. 

Бунина; влияние реализмаИ.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы С.В. 

Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». 

 

А.И. Куприн  

Рассказы и повести: «Олеся», «Поединок»   

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная 

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

МастерствоКуприна в изображении природы. Этнографический колоритповести.Мир 

армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм 

нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского 

иШурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

«Гранатовый браслет» 

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

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повестиА.И. Куприна «Олеся»; повесть 

«Поединок» и мотив дуэлив русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Largo Appassionato (к 

рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы«Allez!», «Гамбринус», 

«Штабс-капитан Рыбников». 

 

М. Горький  

Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш». Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония 

автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса 

«низовой» жизни России. 

Пьеса «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна».Спор героев о правде и мечте 

как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основногоконфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторскойпозиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. 

Горький и писатели объединения «Среды»; 

И. Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценическиеинтерпретации пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», 

«Ледоход». 
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Модернизм конца XIX – ХХ века 
Серебряный век русской поэзии 

Истоки, сущность и хронологические границы «русскогокультурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов«нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирическогосамовыражения, утверждение особого статуса художника вобществе. 

Основные направления в русской поэзии началаХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

 

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 в года глухие…»,  «Россия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться…»,  «Пушкинскому Дому», «Скифы».  

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художникасо «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждениеоб эпохе 

«неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче 

авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыкистихий» в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа 

ихристианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; 

творческие связи А. Блока иА. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живописьМ. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — 

первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушкапела в церковном хоре…», 

«Фабрика», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

 

В.Я. Брюсов   

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

природы...»,  «Неколебимой истине...», «Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я». 

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

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в творчестве художника 

«разрушительной свободы» революции. 

 

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...» 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике 

поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворенийК.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизациив поэзии; музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 

Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. 

Врубель, К.С. Петров-Водкин 

и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 
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И.Ф. Анненский.  

Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная 

цикада»,«Старые эстонки». 

 Поэзия И.Ф. Анненскогокак необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского.Жанр «трилистника» 

в художественной системе поэта. Глубиналирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности»в поэзии И.Ф. Анненского. 

 
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». 

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

эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса»Н.С. 

Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца впоздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирикеН.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живописьП. Гогена; рисунки Н.С. 

Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 

железном…», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

 

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…». 

 

 

Литература советского времени 
 

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…» 

Психологическая глубина и яркость любовной лирикиА.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о местехудожника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России 

висповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафосстихотворений военного 

времени. 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 

темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 

поэме.Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника вфинале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой 

и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 
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Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи(К. Петров-Водкин, Ю. 

Анненков, А. Модильяни, Н. Альтмани др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem В.А. 

Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король»,«Приморский сонет», «Родная 

земля», «Поэма без героя». 

 

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…» 

     Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина.Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовнаятема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как основные чертыесенинской поэтики. 

Поэма «Анна Снегина». 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика.Мотив сбережения молодости и души как главная тема 

«позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение;лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. 

Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, 

З. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Левый марш», «Нате!», «Лиличка!», 

«Послушайте!», «Сергею Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко 

нервно»,  «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Хорошее отношение к лошадям»  

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 

лирике  поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство 

поэта в области художественной формы. 

     Поэма«Облако в штанах». 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой 

эпохи. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. 

Цветаевой, посвященныйВ. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. 

Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. 

Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», 

«Во весь голос», пьесы «Клоп», «Баня». 

 

М.И. Цветаева 
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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…» 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия 

М. Цветаевой как лирическийдневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные чертыцветаевской лирики. 

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

концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность(прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение 

поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», 

«Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы«Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик». 

 

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…»,  «Notre Dame» 

Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике 

Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и плакать!..» 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философскойконцепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния 

художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная 

яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман«Доктор Живаго». 

     Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура 

Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания 

героя,его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения 

Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская те мы в лирикеи прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в 

лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь»,«Когда разгуляется», 

поэма «Девятьсот пятый год». 

 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 

 

М.А. Булгаков 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 
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Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок 

любви и добра в бурном мореИстории. Сатирическое изображение политических 

временщиков,приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия 

русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложнойфилософской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе 

романа.Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастераи Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальныйсмех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастереи Маргарите» (И.В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценическиеи киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальныереминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона»,пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 

А.П. Платонов.  

Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» 

Оригинальность, самобытность художественного мираА.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка 

писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского 

героя с революционной доктриной «всеобщегосчастья». Смысл трагического финала 

повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-

понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчествеА. Платонова и Е. Замятина. 

Шариков А.П. Платонова и ШариковМ.А. Булгакова («Сокровенный человек» — 

«Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живописьП. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», 

«Фро», повесть «Джан». 

 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как 

пролог «Тихого Дона». Картиныжизни донского казачества в романе. Изображение 

революциии Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома исвятости 

семейного очага в романе. Роль и значение женскихобразов в художественной системе 

романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория 

Мелехова,отражение в нем традиций народного правдоискательства.Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона».Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в кон тексте произведенийо 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа«Тихий Дон» (труды В. 

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж.И. Правова 

и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). 



15 

 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь»,«Шибалково семя», 

«Родинка». 

 

В.В. Набоков 

Роман«Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки».Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты 

чеховских«недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика Набокова 

в раскрытии внутренней жизни героев и описании«вещного» быта. Горько-ироническое 

звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценциив романе «Машенька»; В. 

Набоков и И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 

размышления писателя о художественномзначении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита 

Лужина». 

 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

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

«Лагерь, с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и 

точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость 

души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых 

пластов в стилистике повести. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества втворчестве А. Солженицына 

и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и 

др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; 

язык «нутряной» России в прозеписателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл«Крохотки». 

 

В.Т. Шаламов 

Рассказы «На представку», «Сентенция».  

Автобиографический характер прозы В.Т.Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, 

когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». 

Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Опорные понятия: Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

 

Н.А. Заболоцкий 

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

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

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

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. 
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Жанр совета, размышления-предписания в художественнойконцепции Н. Заболоцкого. 

Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская»лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. 

Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику 

Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живописьБ. Кустодиева, П. Филонова, 

М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма«Торжество земледелия». 

 

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…» 

     Доверительность и теплота лирической интонацииА. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма«По праву памяти». 

    «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание.Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете историческойпамяти, уроков пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «ВасилийТеркин»; некрасовские 

традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый 

мир»: документы, свидетельства,воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей…», «Полночь в мое городское окно…», поэмы «Дом у дороги», «За 

да лью —даль». 

 

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…» 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В.А.Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве 

И.Бродского. 

Опорные понятия: сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик» 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса впрозе В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжетаи глубины психологического анализа в рассказах писателя. 

Темагорода и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской прозы» 

(В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 



17 

 

Межпредметные связи: кино драматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», 

«Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-

сказка «До третьих петухов», «Калина красная». 

 

Н.М. Рубцов 

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

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

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и 

родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике.Задушевность и музыкальность 

поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирикеН. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, А. 

Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово»  

 

Проза второй половины ХХ века 
 

Ф.А. Абрамов.  

«Деревянные кони». Трагические страницы советской истории в литературе.   

В.П. Астафьев.  

«Царь-рыба».Взаимоотношения человека и природы. 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело». Нравственно-философская проблематика произведения. 

В.В.Быков. 

«Сотников».Нравственная проблематика произведения. 

В.Л.Кондратьев.  

«Сашка» 

В.П.Некрасов.  

«В окопах Сталинграда». Правда о войне. 

В. Г. Распутин.  

Повесть «Прощание с Матерой».  

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема 

памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты 

душевной связи человека со своими корнями. «Последний срок».  

Нравственное величие русской женщины.  

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

 

Драматургия второй  половины ХХ века 
А.В. Вампилов 

Пьеса «Старший сын» 

Стечение обстоятельств в пьесе«Старший сын». 

 

Поэзия второй половины XX века 
Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А.Вознесенского, Б. 

Ахмадулиной. Основные мотивы лирики. 

 

Б.Ш.Окуджава.  
Стихотворения:«До свидания, мальчики», «Мы за ценой не постоим» 
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Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных 

поэтов-бардов. 

Опорные понятия:  Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений).   

 

Современный литературный процесс 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

(Региональный компонент – 10 часов - 400 мин) 

1 Введение. Русская литература XX века 

2-3 Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века 

4-5 Очерк жизни и творчества И.А.Бунина. «Чудная власть прошлого в рассказе «Антоновские яблоки» 

6 Смысл жизни героя рассказа «Господин из Сан-Франциско». Острое чувство кризиса цивилизации  в рассказе. 

7-8  «Чистая влага любви, печали, нежности». Рассказы Бунина о любви. 

9 «Когда весь мир любил я…» Особенности лирики И.Бунина. Сочинение по творчеству И.А.Бунина (дом) 

10 Жизненный и творческий путь А.М.Горького. Второе пришествие 

11 Ранние романтические рассказы А.М.Горького. Композиция романтических рассказов 

12 Особенности жанра и конфликта в пьесе «На дне» 

13 Человек, его достоинство и смысл жизни 

14 «Во что веришь, то и есть». Роль Луки в пьесе. 

15  Вопрос о правде в драме «На дне». Сочинение по творчеству М.Горького (дом) 

16 Жизнь и творчество А.И.Куприна 

17 Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся» 

18 Талант любви в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет». Сочинение по творчеству А.И.Куприна (дом) 

19 Летопись жизни и творчества Л.Н.Андреева 

20 Тема социального неравенства в творчестве Л.Н.Андреева 

21 Повесть Л.Андреева «Иуда Искариот» - конфликт между одиночкой и толпой, героем и «другими» 
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22 Общая характеристика поэзии «серебряного века» 

23 Символизм. «Старшие символисты». Поэзия «младосимволистов 

24 Поэзия В.Я.Брюсова 

25 «Поэзия как волшебство» в творчестве К.Д.Бальмонта 

26 Акмеизм. Мир образов Николая Гумилѐва.  

27-28 Творческие индивидуальности «серебряного века» Групповой зачѐт по поэзии «серебряного века» 

29 Личность и творчество А.А.Блока 

30 Тема любви в лирике А.Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». Урок-композиция 

31 Стихотворение «Незнакомка» 

32 «Страшный мир! Он для сердца тесен». Стихотворение «На железной дороге» 

33 «Это всѐ о России». Тема Родины в творчестве А.Блока. 

34 Тема Родины в творчестве Блока 

35-36 Р\Р Сочинение «Тема Родины в лирике Блока». 

37 Поэма А.Блока «Двенадцать». Творческая история поэмы. 

38 Угрожающие силы стихии в поэме «Двенадцать» 

39 Преодолевшие символизм 

40 «Мне дали имя при крещении – Анна». Анна Ахматова – «голос своего поколения» 

41 Художественное своеобразие «лирического романа» Ахматовой. Вмешательство истории в скорбный диалог с 

любимым. 

42 Тема Родины в лирике Ахматовой.  

43 Тема народного страдания в поэме Ахматовой «Реквием» 

44 Поэтический мир М.Цветаевой. «Если душа родилась крылатой» 

45-46 Основные мотивы и темы лирики Марины Цветаевой. 

47 Марина Цветаева: слова и смыслы. Сочинение по лирике Ахматовой или Цветаевой (по выбору, дом) 

48-49 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. Литературные группировки, возникшие после 

Октября, их манифесты, декларации, программы. Тема Родины и революции в повестях и романах 

Д.Фурманова, А.Фадеева, И.Бабеля. 

50 В.В.Маяковский. Творческая биография. 

51 Язык ранней лирики Маяковского, содружество поэзии и живописи. Толпа и лирическое «я» поэта. 

52 Патриотическая лирика Маяковского 
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53 Сатира Маяковского 

54 Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского 

55 Громада-любовь в творчестве В.Маяковского 

56 Стихотворения о загранице. Маяковский сегодня. 

57 Кудрявый гений русской поэзии. Сергей Есенин в стихах и в жизни.**** 

58 Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина.**** 

59 Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина.**** 

60 «Я по-прежнему такой же нежный». Любовная лирика Сергея Есенина**** 

61 Трагедия мятежной души в поэме С.Есенина «Пугачѐв». Образ Пугачѐва в русской литературе XIX века.**** 

62 Образ времени в поэме «Анна Снегина»**** 

63 Лирика Есенина 1924-1925 годов****. Сочинение «Тема Родины в лирике Есенина» (дом) 

64 Литературный процесс 30-40-х годов. Особенности лирической поэзии. М.Светлов. М.Исаковский. П.Васильев. 

65 Тема коллективизации в литературе. М.Шолохов «Поднятая целина» 

66 А.Н.Толстой. Тема русской истории в творчестве писателя. 

67 Панорама русской жизни в романе «Пѐтр Первый». Образ Петра Первого в романе. 

68 М.Шолохов. Жизненный и творческий путь. 

69 М.А.Шолохов «Донские рассказы» 

70 Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон» 

71 

 

События революции и гражданской войны в романе «Тихий Дон». 

Гуманизм Шолохова в изображении противоборствующих сторон на Дону. Нравственная позиция автора. 

Сочинение по твочеству Шолохова (дом) 

72 Путь Григория Мелехова в романе. Григорий и Аксинья 

73 М.А.Булгаков. Своеобразие жизненного опыта писателя. 

74 М.Булгаков. Повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце» как первый этап в осмыслении темы революции. 

75 М.Булгаков. «Дом Турбиных» как библейский ковчег на волнах потопа 
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76 М.Булгаков. «Мастер и Маргарита» - повествование-лабиринт: взаимодействие трѐх романов в романе. 

Особенности сюжета, композиции. 

77 Понтий Пилат и Иешуа 

78 Сатирико-бытовой пласт романа. Разоблачение московского обывателя. Образ Воланда в романе. 

79 Романтический пласт произведения. Сюжетная линия Мастера и Маргариты 

80 Мастер и его ученик. Истории духовного взросления Ивана Бездомного. Тема преемственности в романе. 

81 Оставаться человеком!.. Жизненный и творческий путь А.Платонова. 

82 Литература периода Великой Отечественной войны. Публицистика времен войны. Основные мотивы лирики. 

Проза о войне 1941-45 годов. 

83 А.Т.Твардовский. Жизненный и творческий путь. Поэма «Василий Тѐркин»Лирика А.Т.Твардовского 

84 Жанровые особенности и идейное содержание поэмы «По праву памяти» 

85 Литературный процесс 50-80- годов. Осмысление Великой Победы 1945 г. В.П.Некрасов «В окопах 

Сталинграда». К.Г.Паустовский.  

86 «Оттепель» и появление «громких» (эстрадных) и «тихих» лириков (Е.Евтушенко, Р.Рождественский, 

А.Вознесенский). 

87 «Окопный» реализм писателей-фронтовиков 60-70-х годов (Ю.Бондарев, К.Воробьев) 

88 В.Распутин. Страницы жизни. Живое слово В.Распутина. «Женский разговор» 

89-90 Новый образ русской деревни и русской души. 

Апокалипсис, сотворѐнный людьми. Повесть В.Распутина «Прощание с Матѐрой» 

91 Нравственное величие русской женщины в повести В.Распутина «Последний срок» 

92 Сопричастный всему живому. Штрихи к портрету В.П.Астафьева. 

Взаимоотношения человека и природы в повествовании в рассказах «Царь-рыба» 

93 Авторская песня.  
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94 Урок  памяти Игоря Талькова 

95 В.М.Шукшин. Очерк биографии, творчества. 

96 «Тихая лирика» Николая Рубцова 

97 Судьба и творчество  А.Солженицына. Солженицын в Рязани **** 

98 Конфликт  временного и вечного в рассказе «Один день Ивана Денисовича» **** 

99 А.И.Солженицын. «Матренин двор»**** 

100 Невероятная явь войны. Повести В.Быкова. 

101 Там, на войне. Повесть, «написанная кровью сердца». К.Воробьѐв «Это мы, Господи» 

102 Итоговый контрольный урок. Нравственные уроки литературы. 
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