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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание Рабочей программы по литературе для 10-11 классов соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и составлена на основании следующих документов: Федеральный 

Государственный стандарт основного общего образования, Положение о рабочей 

программе учебного предмета (РПУП) МАОУ «СОШ  № 31 » г. Сыктывкара (по ФГОС), с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з, Программы к линии учебно-

методического комплекса «Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева». Рабочая программа по литературе 

содержит пояснительную записку, характеризующую особенности  учебно-методической 

концепции, и описание планируемых результатов образования, соотнесённых с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. В основной части подробно раскрывается содержание литературного 

образования в 10-11 классах. Это перечень изучаемых тематических разделов (модулей) и 

конкретных произведений с краткими аннотациями, ориентирующими учителя в 

направлении анализа и характере освоения учебного материала, а также указание ключевых 

теоретико-литературных понятий, обращение к которым уместно в данных разделах. В 

программе представлено также примерное тематическое планирование для 10 -11 классов, 

составленное в соответствии с разделами ФГОС, «Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования» и другими нормативными документами.  

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 

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

нации и человечества.  

Литература как часть культуры ответственна за формирование духовной доминанты 

личности, поэтому данная программа по литературе, интегрируя и реализуя 

информационную, воспитательную и мировоззренческую функции, направлена на 

подготовку учащихся старших классов к восприятию единого литературного и культурно-

исторического процесса.  

Литература творчески отражает жизнь во всех её проявлениях и даёт возможность 

старшекласснику не только открыть для себя взрослый мир, но и приобрести опыт 

осмысления жизненных ситуаций, проблем и конфликтов, задуматься об уникальности 

каждого человека и многообразии человеческих типов, освоить богатство русского 

литературного языка и научиться грамотно и понятно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения  

Коммуникативная компетенция – знание норм национального литературного 

языка; свободное владение основными видами речевой деятельности, активизация речевой 

деятельности; использование специфики языка художественного произведения, 



функциональных стилей языка в речевой практике; способность к написанию творческих 

письменных работ разного жанра.  

Читательская компетенция – способность к творческому чтению и осмыслению 

литературного произведения на личностном уровне; самостоятельное чтение всего 

произведения, а не его фрагментов; сформированность собственного круга чтения; 

способность вступать в диалог с эпохой и культурой воплощенных в художественных 

произведениях, способность к сопереживанию с персонажами литературных произведений; 

понимание специфики языка художественного произведения, умения различать стили 

художественных текстов.  

Общекультурная компетенция - понимание художественной литературы как части 

мировой культуры, эмоциональное восприятие и глубокое осмысление литературных 

произведений; осознание социокультурной значимости литературы в обществе, специфики 

ее как искусства слова; знание литературных произведений, обязательных для изучения, 

представления о важнейших этапах развития литературного процесса, основных фактов 

жизни и творчества величайших писателей; понимание авторского замысла; способность к 

самообразованию в сфере литературы; формирование читательской культуры, которая 

предусматривает усвоение теоретико-культурных понятий, развитие потребности в 

самообразовании, информационном самообеспечении, определении необходимых 

источников знаний, включая работу с книгой и другими информационными источниками 

(библиотека, сеть Интернет).  

Ценностно-мировоззренческая компетентность ― сформированность 

гуманистического мировосприятия; понимание духовно-моральных идеалов, 

мировоззренческих категорий, осмысления внутреннего единства разных систем ценностей, 

отображенных в литературе, умения определять и обосновывать свое отношение к ним; 

понимание важности художественной литературы для саморазвития и самореализации 

духовного мира личности; нахождение в литературных произведениях ответов на 

социальные и морально-этические проблемы с учетом возрастных психологических 

особенностей. 

 Целью и задачами реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Литература» является освоение содержания предмета 

«Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Особое внимание в программе уделяется единству теории и практики. Также 

принципиально значимым является введение в учебный материал литературно-

критического контекста: фрагментов статей критиков и литературоведов, посвящённых 

изучаемым произведениям. Старшеклассникам предлагается осмыслить теоретико-

литературный инструментарий, логику анализа произведения и позиции разных критиков, 

разобраться в их спорах и сформировать своё активное отношение к произведению, автору, 

критику. Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по литературе и построена по модульному 

принципу: модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого 

модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 



последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Базовые педагогические технологии, применяемые при реализации РПУП 

«Литература»: технология проблемно-диалогического обучения, технология 

продуктивного чтения, технология оценивания учебных успехов, технология проектной 

деятельности, технология критического мышления через чтение и письмо. Типовые задачи, 

применяемые при реализации РПУП:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем;  

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами;  

 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известными; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и 

т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 



инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирования ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

А) Личностные результаты освоения предмета 

- Сформированное уважение к русской классической литературе, осознание ценности 

художественного наследия русских писателей XIX—XX веков как неотъемлемая часть 

формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину. 

Осознание ценности художественного наследия писателей народов России, понимание 

плодотворного характера взаимодействия национальных культур народов, проживающих 

на территории России, способность привести примеры взаимообогащающего культурного 

обмена в области художественной словесности XIX—XX веков; 

- Сформированность представлений о традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностях, воплощённых в лучших 

произведениях отечественной литературы XIX—XX веков 



- Осознание долга перед Родиной, готовности к служению Отечеству, его защите как 

одной из высших ценностей, последовательно утверждавшихся в национальной культуре 

России, в том числе в произведениях словесности, способность привести примеры 

художественных произведений, воспевающих людей долга, защитников Отечества. 

Способность демонстрировать знание историко-литературных фактов, раскрывающих 

патриотическую позицию писателей XIX—XX веков; 

- Владение научными основами предмета «Литература», в том числе историко-

литературными и теоретико-литературными знаниями об основных явлениях 

литературного процесса второй половины XIX — начала XX века в контексте исторических 

событий в России (в объёме учебной программы курса). Способность интерпретировать 

отдельные явления художественной словесности второй половины XIX — начала XXI века 

в соответствии с современными научными представлениями о литературе как виде 

искусства и о русской литературе как национально-культурном феномене (в объёме 

учебной программы курса); 

- Способность осознавать и характеризовать нравственные ценности, воплощённые в 

произведениях русской литературы XIX — начала XXI века, соотносить их с собственной 

жизненной позицией; 

Б) Метапредметные результаты освоения предмета 

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы 

и составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем 

литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных 

заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — 

начала XXI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в 

процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного 

явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты;  

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI века, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач в области изучения литературы XIX — начала XXI века, 

применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и 

научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.);  

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 



информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI 

века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10—11 классах, с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

В) Предметные результаты освоения предмета (10 класс) 

 

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 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. 

 

Предметные результаты освоения предмета (11 класс) 

 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3)  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с 

учётом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение;  



5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественность 

воспроизведения современной автору действительности в литературном произведении, 

воспринимать прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и на уровне 

интеллектуального осмысления.  

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

образования выпускник на базовом уровне научится:  

— демонстрировать знание ключевых 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 (скрытые в нём смыслы и 

подтексты);  

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, 

развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места 

и времени действия, способов изображения действия и его развития, приёмов введения 

персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров;  

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, раскрывая, 

как расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию 

всей структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно 

подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); — осуществлять 

следующую продуктивную деятельность: 

давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 



Выпускник получит возможность научиться:  

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный текст. Выпускник 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 Интернете;  

— об историко-культурном подходе в литературоведении;  

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений (реализм, романтизм, символизм и т. п.); 

- имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. 

Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, 

Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и т. п.;  

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.).  

 

3. Содержание учебного материала 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАССА ( 108  часов) 

Русская литература XIX века 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX 

ВЕКА  

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 

направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. 

Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни 

в общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих 

характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского 

реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от 

пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от 

образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, 

отстаивающим противоположные общественные и эстетические позиции.  

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как 

литературные направления.  

 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 



угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, 

пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), 

"Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

 

Н.В. Гоголь 

Петербургские повестей по выбору  

 

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети"  

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность в её преходящих образах». «Записки охотника». Творческая 

история цикла, его художественное своеобразие. Особенности тургеневского романа. 

Сложность общественно-политической позиции Тургенева, его стремление снять 

противоречия и крайности непримиримых общественных течений 1860—1870-х годов. 

Разрыв с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной 

Тургеневу критике. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы 

Тургенева над произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения 

Базарова. Трагический характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени 

правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях 

каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе 

Базарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей 

родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые 

стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди противников и 

мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. 

Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике.  

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его 

прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система 

образов, авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении, 

трагическое в искусстве 

 

Н.Г. Чернышевский.  Роман «Что делать?» Полемика вокруг романа. 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского. Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое 

своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и 

революционного движения. Художественная специфика произведения: композиция романа, 

система образов, реальность и сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые 

люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные 

отношения, основанные на вере в добрую природу людей, наделённых инстинктом 

общественной солидарности. Утопическое изображение общества будущего в четвёртом 

сне Веры Павловны. Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция 

взглядов писателя.  

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, 

иносказание.  
 

И.А. Гончаров. Роман "Обломов"  

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман 

«Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью 



и расчётливым прагматизмом. Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и 

результат его размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и 

самобытной русской цивилизации. Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в 

контексте художественного мира романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, 

его роль в романе. Истоки характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как 

антипод Обломова. Смысл житейского противостояния и взаимной душевной 

привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. Проявление лучших душевных качеств 

героев в истории их любви. Неизбежность драматического финала любовной истории. 

Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов 

и А. В. Дружинин о романе «Обломов». Творческая история романа «Обрыв». Ключевые 

образы романа: Райский, бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. 

Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в оценке 

русской критики. Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический 

роман, типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и 

композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. 

Художественная интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения. 

 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза"  

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 

Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт 

и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в 

характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. 

Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе 

Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. Особенности 

трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. 

А. Григорьев о «Грозе» Островского. Творческая эволюция драматурга. Роль Островского в 

создании русского театра.  

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, 

трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. 

Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в 

драме и средства её выражения. 

 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я 

встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, 

с историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 

политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как 

убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой 

тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», 

«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — 

и всё былое...»). Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: 

общественные истоки трагических мотивов тютчевской лирики.        Основные темы 

творчества поэта-философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её 

биографическое и философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и 

космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. Поэтическое 



открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева.  

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная 

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой.  

 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору.Поэма "Кому 

на Руси жить хорошо"  

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его 

способность выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. 

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 

сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. 

Белинским. Некрасов — журналист и издатель. Лирика Некрасова. Стихотворения «В 

дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного 

подъезда», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы 

поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. 

Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его 

художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи. Своеобразие 

сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта при 

создании сатирических масок. Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое 

постижение женской души, соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о 

любви. Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. 

Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 

произведения. Проблема завершённости-незавершённости. Образ крестьян-

правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников о счастье. 

Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании 

народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над 

финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но 

неизбежное утверждение народной Правды. «Последние песни». Годы болезни Некрасова, 

проблематика его последних лирических произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры 

лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в 

литературе. Проблематика. 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по 

выбору. 

Биография и творческий путь Фета. «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», 

«Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу...», «Пчёлы», «Вечер». Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора 

поэтом роли защитника «чистого искусства», философские основания житейской и 

эстетической программы Фета. Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. 

Светлый, жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики 

Фета, его важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, 

музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии 

Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в 



контексте литературной традиции.  

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, 

интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе.  
 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к 

искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов 

русской литературы. «То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», 

«Меня, во мраке и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...». Лирика А. К. Толстого: 

основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, прочно укоренённой в 

традициях русской классической литературы.  

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Историзм в литературе. 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (фрагменты) 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 

Салтыкова-Щедрина. «История одного города». Необычность жанровой формы 

произведения, роль фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как 

способы раскрытия авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», 

понимаемой как история народа, отступившего от христианских заповедей. «Сказки» 

Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», «Самоотверженный 

заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». Проблемно-

тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-

философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие. Творчество 

Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской словесности в XIX веке: 

созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на прочные нравственные 

основы национальной культуры.  

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. Литературная 

сказка. Антиутопия (первичное представление). 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось 

пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его 

конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 

литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной 

судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная 

одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с 

безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского 

праведника» в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности 

писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало 

повествования и другие.  

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 

литературе.  

 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание"  

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 

писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военноинженерном училище. Начало 

литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским и 



Некрасовым. Увлечение идеями социалистовутопистов. Участие Достоевского в 

деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь 

и каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи». Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, 

жанровое своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл 

теории Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских 

трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных 

терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её 

христианской веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление и 

наказание» в русской критике. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, 

художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира 

героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные 

эпизоды и их роль в произведении. Художественная интерпретация, научная 

интерпретация. 

  

Л.Н. Толстой Роман-эпопея "Война и мир" . 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к 

которому принадлежал писатель. Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка 

родственного тепла и доброты, сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и 

юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и попытка начать 

государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся 

в дневниках. Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном 

становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От 

«диалектики души» — к «диалектике характера». Л. Н. Толстой — участник Крымской 

войны. Художественные открытия писателя во время военной кампании 1853—1855 годов. 

Итог размышлений писателя об истинном и ложном патриотизме — «Севастопольские 

рассказы».  

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения 

авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, 

его отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. 

Композиция «Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, 

связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная 

жизнь и жизнь историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война и мир как два 

универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. 

Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и 

общенародного единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона 

и Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос 

романа. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-

психологический облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. 

Художественное значение подробного психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. 

«Текучесть человека», таящая возможности бесконечного обновления, нравственного 

совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины её особенного 

влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. 

Значение эпилога в художественном мире романа, свидетельствующего о неразрешённости 

основных конфликтов общенациональной жизни.  

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. 

Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в 

литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. 



Психологизм в литературе, «диалектика души». 

 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Человек в футляре", повесть "ДАМА С СОБАЧКОЙ". 

Пьеса "Вишневый сад"  

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорённостью, эстетическим совершенством. Труд самовоспитания. Детство и юность 

Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. Формирование убеждений будущего 

писателя.  

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного 

смятения, утверждение высокой природы духовных борений человека. «Маленькая 

трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», как этапы художественного исследования основ современного общества, где люди 

задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из него. Рассказ 

«Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость 

обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому действию.      

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворённую и осмысленную жизнь. Художественное своеобразие чеховской 

драматургии. Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. 

Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 

Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной 

степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире 

пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его 

реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. 

Лиризм. Символические образы. 

 

Зарубежная литература 

Генрик Ибсен «Кукольный дом» («Нора»).  Образ героини. Вопрос о правах 

женщины. 

Ги де Мопассан «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. 

Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа.  

Джордж Бернард Шоу «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца». Своеобразие 

«драм идей» как социально-психологических драм. «Пигмалион». 

Теория литературы: Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА (102 часа) 

 

Русская литература XX века 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 

XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской 

мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах 

искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

 

И.А. Бунин 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 



Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник"  

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и 

образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина.  Рассказ 

«Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, вечное 

и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в 

рассказе «Господин из СанФранциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. 

Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-

символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. Рассказы «Солнечный 

удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в произведениях Бунина. 

Средства создания художественного образа. Поэтичность женских образов. Психологизм 

бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в 

художественном произведении. Художественная деталь.  

 

А.И. КУПРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. Повесть «Олеся». 

Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация природы в 

повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности повести 

«Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в 

произведении. Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии 

произведения. Смысл названия повести. Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика 

произведения. Любовь как талант и тема социального неравенства в произведении. Смысл 

названия рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм 

детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве Куприна. 

 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. 

Горького. «Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый 

романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический 

пафос. Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы 

в критике. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. Своеобразие 

публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты.  

 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в 

поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и 

литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», 

«модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные течения. 

Литературный авангард. 



РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ Истоки русского символизма. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как 

миропонимание. Литературные манифесты символистов. Символизм и русские поэты-

символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, 

В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. 

И. Иванов. Влияние символизма на последующее развитие русской литературы XX века.  

 

К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, Н.С. ГУМИЛЕВ, И. 

СЕВЕРЯНИН, СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ Основные этапы творческого пути и особенности 

поэтики В. Я. Брюсова. Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». 

Основные мотивы лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, 

смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.  

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ Основные этапы творческого пути и 

особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие художественного творчества 

Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма». Стихотворения «Сонеты 

солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие 

тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты символической 

поэзии Бальмонта. Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись 

поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», 

«аллитерация», «ассонанс». 

 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), 

"На железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах"  

С.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина 

дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", 

а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", 

а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне 

ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также 

два стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во 



всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору.  

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО"  

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита"  

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича"  

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 N 320) 

Проза второй половины XX века 

В.П. Астафьев,. В.Г. Распутин, Ю.В. Трифонов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, B.C. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.В. Вампилов. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ПО ВЫБОРУ). 

 

Литература народов России  

 

М. КАРИМ, К. ХЕТАГУРОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

 

 

Зарубежная литература 

 

ПРОЗА 

Г. ИБСЕН, Г. МОПАССАН, Э.М. РЕМАРК, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

А. РЕМБО, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 



4. Тематическое планирование 

10 класс (108 часов) 

 

№ 

Название 

раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Реализация воспитательного 

потенциала урока 

Раздел 1. Введение. «Золотой век» русской литературы-1час 

1 

 

«Золотой 

век» русской 

литературы. 

1 Обобщать изученный материал, 

делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики 

произведений русской литературы 

XIX века; определять особенности 

основных литературных 

направлений; выразительно читать 

фрагменты произведений русской 

литературы XIX века. 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 



которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

Раздел 2. Русская литература первой половины XIX века- 15 часов. (в т.ч. РР- 2часа) 

2 Трагизм 

судьбы 

русской 

литературы 

XIX века. 

Основные 

темы и 

проблемы 

русской 

литературы 

XIX в. 

1 Обобщать изученный материал, 

делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики 

произведений русской литературы 

XIX века; определять особенности 

основных литературных 

направлений; выразительно читать 

фрагменты произведений русской 

литературы XIX века 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

3 Лирика А.С. 

Пушкина. 

ОСНОВНЫЕ 

ТЕМЫ И 

МОТИВЫ 

3 Читать стих-я, поэму, определять 

жанр, основную мысль произведения, 

анализировать сцены, 

характеризовать персонажей, 

сопоставлять прозаическую и 



ЛИРИКИ 

ПУШКИНА 

(завершение).

  
Художествен

ный образ. 

Проблема 

судьбы, веры 

и безверия, 

смысла 

жизни и 

тайны 

смерти. 

Проблема 

человека и 

среды. 

Осмысление 

взаимодейств

ия характера 

и 

обстоятельст

в. 

поэтическую речь, определять 

особенности речи действующих лиц. 

Выполнять исследования (доклад, 

эссе), проекты, подбирать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве А. С. 

Пушкина, определять связь истории 

и литературы, отличия 

реалистических произведений от 

романтических, знать основные 

литературно-критические статьи 

эпохи 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. Написание сочинений на 

основе и по мотивам литературных 

произведений. 

 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

4 М.Ю. 

Лермонтов. 

Своеобразие 

художественн

ого мира 

М.Ю. 

Лермонтова. 
Основные 

темы и 

мотивы 

лирики.  

Проблема 

судьбы, веры 

и безверия, 

смысла 

жизни и 

тайны 

смерти. 

Философские 

мотивы 

лирики. 

Любовная 

лирика. 

5+2РР Воспроизводить содержание 

литературного произведения. 

Подготовка рефератов, докладов. 

Участие в дискуссии. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. 

Написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных 

произведений. 

 

5 Творчество 

Н.В. Гоголя. 

Приметы 

времени в 

повестях Н.В. 

Гоголя. 

Гоголевский 

4 Определять принадлежность 

литературного текста к тому или 

иному роду и жанру. Воспроизводить 

содержание литературного 

произведения. Подготовка 

рефератов, докладов. Участие в 

дискуссии.  



Петербург. 

 Тема 

«маленького 

человека».  

Характеризуют сюжет эпического 

произведения, тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Составляют характеристики героев, 

выразительно читают и анализируют 

эпизоды эпического произведения. 

Написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных 

произведений. 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

Раздел 3. Русская литература второй половины XIX века- 87 часа ( в т.ч. РР-6 часов, 2 КР) 

6 Своеобразие 

русской 

литературы 

второй 

половины 

XIX века. 

Становление  

развитие 

реализма в 

русской 

литературе 

XIX века. 

1 Слушают лекцию учителя, 

конспектируют Воспроизводят 

содержание литературного 

произведения.  

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

7 Жизнь И.С. 

Тургенева. 

Роман «Отцы 

и дети». 

Раскрытие 

глубины 

социальной, 

философской 

и 

нравственной 

проблематик

и 

тургеневског

о творчества. 

Особенность 

авторской 

позиции в 

изображении 

конфликта 

поколений. 

Русская 

литературна

я критика 

второй 

половины 

вины XIX 

века: Д. И. 

Писарев. 

«Базаров», Н. 

9+1РР Выявлять в художественных текстах 

образы, темы, проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владение навыками анализа 

художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой 

специфики; составляют 

характеристики героев, выразительно 

читают и анализируют эпизоды 

эпического произведения. 

Передавать сжато содержание 

отдельных эпизодов романа и 

раскрывать их сюжетно-

композиционное и 

характерологическое значение. 

Написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных 

произведений. 



Н. Страхов. 

«„Отцы и 

дети“. Роман 

И. С. 

Тургенева». 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

8 Жизнь и 

творчество 

Н.Г. 

Чернышевско

го. 

Творческая 

история 

романа «Что 

делать?». 

Значение 

романа в 

истории 

литературы и 

революции. 

4  

9 Жизнь И.А. 

Гончарова. 

Роман 

«Обломов». 

Проблема 

взаимодейств

ия характера 

и 

обстоятельст

в, влияния 

среды на 

формировани

е личности. 

Продолжить 

изучение 

средств 

создания 

образа героя 

в эпическом 

произведении

. 

Русская 

литературна

я критика 

второй 

половины 

вины XIX 

века: В. 

Дружинин. 

«„Обломов“. 

7 Выявлять в художественных текстах 

образы, темы, проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владение навыками анализа 

художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой 

специфики; составляют 

характеристики героев, выразительно 

читают и анализируют эпизоды 

эпического произведения.  

1

0 

Жизнь и 

творчество 

А.Н. 

7+1РР

+1КР 

Выявлять в художественных текстах 

образы, темы, проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых 



Островского. 

А.Н. 

Островский   

как создатель 

русского 

национальног

о театра. 

Драма 

«Гроза». 

Русская 

литературна

я критика 

второй 

половины 

вины XIX 

века: 

 Н. А. 

Добролюбов. 

«Луч света в 

тёмном 

царстве», А. 

А. Григорьев. 

«После 

„Грозы“ 

Островского. 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владение навыками анализа 

художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой 

специфики; написание сочинений на 

основе и по мотивам литературного 

произведения; составляют 

характеристики героев, выразительно 

читают и анализируют эпизоды 

драматического произведения. 

 

Пишут контрольную  работу за 

первое  полугодие, используя 

сюжеты и образы прочитанных 

произведений для раскрытия 

нравственно-этической темы в 

сочинении проблемного характера. 

1

1 

Личность 

Ф.И. 

Тютчева. 

Основные 

мотивы 

лирики.  

5+1РР Выразительное чтение с листа ( в т.ч. 

наизусть);  учитывая исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества поэта,  

анализировать  художественное 

произведение;  выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы, проблемы и выражать своё 

отношение к ним, работа над  

изобразительно-выразительными 

средствами. Написание сочинений на 

основе и по мотивам литературных 

произведений. 

 

1

2 

Личность и 

судьба Н.А. 

Некрасова. 

Лирика: «В 

дороге», 

«Тройка», 

«На Волге», 

«Вчерашний 

день, часу в 

шестом...», Я 

не люблю 

иронии 

твоей...», 

9+1РР Выразительное чтение с листа ( в т.ч. 

наизусть);  учитывая исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества поэта,  

анализировать  художественное 

произведение;  выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы, проблемы и выражать своё 

отношение к ним, работа над  

изобразительно-выразительными 

средствами. 

Создавать сочинение в жанре ответа 

на проблемный вопрос на 



«Мы с тобой 

бестолковые 

люди...», «Еду 

ли ночью по 

улице 

тёмной...», 

«Внимая 

ужасам 

войны...», 

«Поэт и 

Гражданин», 

«Размышлени

я у парадного 

подъезда», 

«Элегия» 

(«Пускай нам 

говорит 

изменчивая 

мода...»), 

«Блажен 

незлобивый 

поэт...», «О 

Муза! я у 

двери 

гроба...». 

Поэма Н.А. 

Некрасова 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо». 

Художествен

ные 

особенности 

поэмы. 

Авторская 

позиция. 

Тема. Идея. 

Проблематик

а. Сюжет. 

Композиция. 

литературную или нравственно-

философскую тему, затронутую 

писателем. 

 

1

3 

 А.А. Фет как 

теоретик 

«чистого 

искусства». 

Основные 

мотивы 

лирики.  
 «Шёпот, 

робкое 

дыханье...», 

«Сияла ночь. 

Луной был 

3+1РР Выразительное чтение с листа ( в т.ч. 

наизусть);  учитывая исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества поэта,  

анализировать  художественное 

произведение;  выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы, проблемы и выражать своё 

отношение к ним, работа над  

изобразительно-выразительными 

средствами. Написание сочинений на 

основе и по мотивам литературных 



полон сад. 

Лежали...», 

«Это утро, 

радость 

эта...», 

«Учись у них 

— у дуба, у 

берёзы...», 

«Целый мир 

от 

красоты...», 

«Одним 

толчком 

согнать 

ладью 

живую...», 

«На стоге 

сена ночью 

южной...», 

«Ещё 

майская 

ночь...», «Я 

тебе ничего 

не скажу...», 

«Как беден 

наш язык! 

Хочу и не 

могу...», 

«Пчёлы», 

«Вечер». 

произведений. 

1

4 

Стихотворен

ия русских 

поэтов 

второй 

половины 

XIX века. 

Творчество 

А.К. 

Толстого. 

«Средь 

шумного 

бала, 

случайно...», 

«То было 

раннею 

весной», 

«Илья 

Муромец». 

3 Выразительное чтение с листа;  

учитывая исторический, историко-

культурный контекст и контекст 

творчества поэта,  анализировать  

художественное произведение;  

выявлять в художественных текстах 

образы, темы, проблемы и выражать 

своё отношение к ним, работа над  

изобразительно-выразительными 

средствами. 

1

5 

Тематика 

сказок М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

3 Выявлять в художественных текстах 

образы, темы, проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и 



«Премудрый 

пискарь», 
«Карась-

идеалист».  

Смысл 

сатирическог

о 

изображения 

русской 

истории и 

современной 

писателю 

действительн

ости в 

творчестве 

М. Е. 
Салтыкова-

Щедрина. 

«История 

одного 

города» 

(фрагменты). 

письменных высказываниях; 

владение навыками анализа 

художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой 

специфики; составляют 

характеристики героев, выразительно 

читают и анализируют эпизоды 

эпического произведения. 

 

1

6 

Жизнь и 

творчество 

Н.С. Лескова. 

«Очарованны

й странник». 

Сказовая 

форма 

повествовани

я. 

3 Выявлять в художественных текстах 

образы, темы, проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; анализ 

художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой 

специфики и исторического, 

историко-культурного контекста и 

контекста творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения; составляют 

характеристики героев, выразительно 

читают и анализируют эпизоды 

эпического произведения. 

Передавать сжато содержание 

отдельных эпизодов романа и 

раскрывать их сюжетно-

композиционное и 

характерологическое значение. 

 

1

7 

Личность и 

судьба Ф.М. 

Достоевского

. 

Роман 

«Преступлен

ие и 

наказание».  
Сложность 

9 Выявлять в художественных текстах 

образы, темы, проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владение навыками анализа 

художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой 

специфики; составляют 



нравственных 

проблем, 

поставленны

х писателем, 

глубина 

анализа 

человеческой 

натуры в 

романе, 

созвучность 

духовных 

исканий 

Достоевского 

вопросам 

нашего 

времени.  

характеристики героев, выразительно 

читают и анализируют эпизоды 

эпического произведения. 

Передавать сжато содержание 

отдельных эпизодов романа и 

раскрывать их сюжетно-

композиционное и 

характерологическое значение. 

Написание ДОМАШНЕГО 

сочинения на основе и по мотивам 

литературного произведения 

1

8 

Л.Н. 

Толстой. 

Жизнь и 

судьба.  
«Севастополь

ские 

рассказы» 

(один рассказ 

по выбору).  

Роман 

«Война и 

мир». Эпопея 

как сложная, 

многоуровнев

ая 

художественн

ая система, 

подчинённая 

единому 

авторскому 

замыслу. 

Ключевые 

проблемы 

романа 

«Война и 

мир», 

общечеловеч

еское 

содержание 

произведения

.  

10 Представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; знать 

содержания произведений русской, 

родной и мировой классической 

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния на 

формирование национальной и 

мировой литературы; анализ 

художественного произведения; 

способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы, проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  анализа 

художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой 

специфики. Написание 

ДОМАШНЕГО сочинения на основе 

и по мотивам литературного 

произведения. 

1

9 

Жизнь А.П. 

Чехова. 

Рассказы 

«Ионыч», 

«Студент», 

9+1РР Выявлять в художественных текстах 

образы, темы, проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; анализ 



«Дама с 

собачкой», 

«Человек в 

футляре», 

«Крыжовник

», «О любви». 

Изображение 

всех видов 

омертвляюще

й пошлости, 

непримиримо

е отношение 

Чехова к 

проявлениям 

духовного 

рабства. 

Комедия 

«Вишнёвый 

сад».  

художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознавать 

художественной картины жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания. Написание 

ДОМАШНЕГО сочинения,  

используя сюжеты и образы Чехова 

для раскрытия нравственно-

этической темы в сочинении 

проблемного характера. 

Раздел 4. Зарубежная литература- (5 часов, в т.ч.  1КР)  

2

0 

«Вечные» 

вопросы в 

зарубежной 

литературе. 

Бальзак. 

Новелла 

«Гобсек».  

Ч. Диккенс. 

«Рождественс

кая песнь в 

прозе». 

Реализм как 

литературное 

направление. 

4 Пересказ содержания произведений 

мировой классической литературы, 

их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и 

мировой литературы;  выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы, проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  анализ 

художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой 

специфик. 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

2

1 

Контрольная 

работа в 

рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

1 Пишут контрольную  работу, 

используя сюжеты и образы 

прочитанных произведений для 

раскрытия нравственно-этической 

темы в сочинении проблемного 

характера. 



решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

 Итого  108 (в т.ч. 8 РР+3  КР) 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс (102 часа) 

 

№ 

Название 

раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Реализация воспитательного 

потенциала урока 

1 Изучение 

языка 

художествен

ной 

литературы. 

Анализ 

художествен

ного текста 

1 Подготовка рефератов, докладов. 

Участие в дискуссии. Выразительно 

читают и анализируют эпизоды 

эпического произведения. 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 



или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

2 Мировая 

литература 

рубежа 

XIX—XX 

веков 

1 Слушают лекцию учителя, 

конспектируют Воспроизводят  

содержание литературного 

произведения. 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 



Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 



групповых исследовательских 

проектов. 

3 Русская 

литература 

начала XX 

века 

1 Слушают лекцию учителя, 

конспектируют Воспроизводят 

содержание литературного 

произведения. Выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы, проблемы и выражать своё 

отношение к ним 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 



Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

4 И. А. Бунин. 

Творчество 

И. А. Бунина. 

Изображение 

России в 

повести И. А. 

Бунина 

«Деревня». 

Образ греха в 

рассказе И. 

А. Бунина 

«Господин из 

Сан-

Франциско. 

Тема любви в 

рассказах И. 

А. Бунина 

«Солнечный 

удар», 

«Тёмные 

аллеи», 

«Чистый 

понедельник

». 

Новаторство 

романа И. А. 

5 Выявлять в художественных текстах 

образы, темы, проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  анализ 

художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой 

специфики; составляют 

характеристики героев, выразительно 

читают и анализируют эпизоды 

эпического произведения. 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 



Бунина 

«Жизнь 

Арсеньева» 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

5 А. И. 

Куприн. А. 

4+1 РР Выявлять в художественных текстах 

образы, темы, проблемы и выражать 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 



И. Куприн. 

Мир 

духовный и 

мир 

цивилизован

ный в 

повести А. И. 

Куприна 

«Олеся». А. 

И. Куприн. 

«Поединок»: 

автобиограф

ический и 

гуманистичес

кий характер 

повести. 

Талант 

любви и тема 

социального 

неравенства 

в повести А. 

И. Куприна 

«Гранатовый 

браслет». 

Контрольное 

сочинение по 

творчеству 

И. А. Бунина 

и А. И. 

Куприна 

своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владение навыками анализа 

художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой 

специфики; написание сочинений на 

основе и по мотивам литературного 

произведения; составляют 

характеристики героев, выразительно 

читают и анализируют эпизоды 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание ДОМАШНЕГО 

сочинения,  используя сюжеты и 

образы Бунина и Куприна для 

раскрытия нравственно-этической 

темы в сочинении проблемного 

характера. 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 



знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

6 Творчество 

Л. Н. 

Андреева  

1 Слушают лекцию учителя, 

конспектируют Воспроизводят  

содержание литературного 

произведения. Выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы, проблемы и выражать своё 

отношение к ним 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 



подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

7 Творчество 

И. С. 

Шмелёва 

1 Слушают лекцию учителя, 

конспектируют Воспроизводят  

содержание литературного 

произведения. Выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы, проблемы и выражать своё 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 



отношение к ним работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 



доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

8 Творчество 

Б. К. Зайцева 

1 Слушают лекцию учителя, 

конспектируют Воспроизводят  

содержание литературного 

произведения. Выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы, проблемы и выражать своё 

отношение к ним 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 



классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

9 Творчество 

А. Т. 

Аверченко, 

Тэффи 

1 Слушают лекцию учителя, 

конспектируют Воспроизводят  

содержание литературного 

произведения. Выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы, проблемы и выражать своё 

отношение к ним 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 



Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 



эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

10 Творчество 

В. В. 

Набокова 

1 Слушают лекцию учителя, 

конспектируют Воспроизводят  

содержание литературного 

произведения. Выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы, проблемы и выражать своё 

отношение к ним 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 



интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

11 Особенности 

поэзии 

начала XX 

века. 

Серебряный 

век как 

литературно-

эстетическая 

категория. 

Модернизм 

поэзии 

Серебряного 

века. 

1  Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 



работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 



значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

12 Символизм 

как 

литературное 

течение. В. 

Я. Брюсов 

как 

основополож

ник русского 

символизма. 

Своеобразие 

художествен

ного 

творчества К. 

Д. 

Бальмонта. 

Основные 

темы и 

мотивы 

лирики И. Ф. 

Анненского, 

Ф. Сологуба, 

А. Белого 

3  Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 



которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

13 Русский 

акмеизм и 

его истоки. 

Проблематик

а и поэтика 

лирики Н. С. 

Гумилёва. 

2  Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 



обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 



исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

14 Футуризм 

как 

литературное 

течение 

модернизма. 

Лирика И. 

Северянина, 

В. Ф. 

Ходасевича. 

Контрольное 

сочинение по 

произведения

м поэтов 

Серебряного 

века 

1+1КР  

 

 

 

 

Пишут контрольное сочинение, 

используя сюжеты и образы 

прочитанных произведений для 

раскрытия нравственно-этической 

темы в сочинении проблемного 

характера. 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 



или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 

15 М. Горький. 

М. Горький: 

жизнь, 

творчество, 

личность. 

Ранние 

романтическ

ие рассказы 

М. Горького. 

Пьеса М. 

Горького «На 

дне» как 

социально-

философская 

драма. 

Система 

образов 

произведения

. 

Своеобразие 

публицистик

и и 

5+1РР  

 

 

 

 

 

 

 

Пишут сочинение, используя 

сюжеты и образы прочитанных 

произведений для раскрытия 

нравственно-этической темы в 

сочинении проблемного характера. 

Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 



мемуарных 

очерков М. 

Горького.  

Контрольное 

сочинение по 

творчеству 

М.Горького 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 



групповых исследовательских 

проектов. 

16     

 Надо 

доделать: нет 

учебника 11 

класса 

нового  

  Побудить учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечь внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Применять на уроке 

интегративные формы работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога, групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 



другими обучающимися. 

Включить в урок игровые 

процедуры, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Организовать шефство 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициировать и поддержать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных проектов и 

групповых исследовательских 

проектов. 
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