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                              1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Рабочая программа элективного курса по литературе для 10  класса разработана на 

основе: 

 

- ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ( с 

изменениями от 24.09.2022 N 371-ФЗ);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 

          - Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской   области» (в ред. 

от 24.04.2015 № 362-ЗС); 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. №28 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от28.01.2021, 

№ 2 СП 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и ( или) безвредностидля человека факторов среды обитания»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 

1578 , от 29 июня 2017 г. № 613, приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 сентября 2020 г. № 519 , от 11 декабря 2020 г. № 712 , от 12 августа 

2022 г. № 732  

- Приказ Министерство Просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников»; 

- Письмо Минобразования Ростовской области от от 24.05.2023 № 24/2.2-8253 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области, на 2023-2024 учебный год»; 

           -Универсальные кодификаторы для процедур оценки качества образования(ФИПИ); 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов (ФГОС ООО , 

СОО) 

- Устав корпуса. 

-Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Литература. 5-11 кл. 

Составители В.П. Журавлев, В.И. Коровина, И.С. Збарский, В.П. Полухин – 12-е издание, 

перераб. -  М.: Просвещение, 2011. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Литература». 10 кл. 

Учебник для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. уровни. В 2 ч. 

Ю.В.Лебедев.– М.: Просвещение, 2018. 

 

 

Требования ФГОС среднего общего образования к предметным результатам 



освоения курса русского языка и литературы включают «владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания» (базовый 

уровень), «понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста» 

(углублённый уровень)1. Следовательно, обучение искусству анализа художественного 

текста не самоцель, а важный аспект современного литературного образования, средство 

развития школьника — развития эстетического, эмоционального, интеллектуального и в 

конечном счёте творческого.  

Основная цель предметного элективного курса по литературе «Основы 

литературоведческого анализа» — развитие критического мышления старшеклассников 

и формирование собственной читательской позиции, развитие умений и навыков 

филологического анализа литературного произведения на основе системы знаний по 

теории литературы и русскому языку, полученных в 5-9 классах и расширяемых в 

старших классах.  

Курс имеет прежде всего практическую направленность, то есть предназначается не 

столько для формирования круга знаний учащихся, сколько для развития у них навыков 

самостоятельного постижения глубинного смысла произведения с опорой на выявление 

закономерностей художественной формы, умений формулировать свои суждения о 

прочитанном и аргументировать свои суждения на основе текста. Учащимся 

предлагается «пересмотреть» прочитанные уже в прошлом произведения под новым 

углом зрения, а также самостоятельно прочитать произведения малых эпических жанров 

и поэзии конца ХХ — начала ХХI веков.  

Результатом реализации практического компонента содержания курса должно стать 

повышение общей культуры ученика-читателя, развитие у него художественного вкуса, 

пробуждение в нем стремления к вдумчивому чтению, формирование умения 

анализировать и интерпретировать литературное произведение с учётом специфики 

искусства слова, строить краткое и развёрнутое речевое высказывание в письменной и 

устной форме.   

Для достижения поставленных целей программа данного элективного курса 

предполагает решение следующих задач на уровне формирования УУД:   

- личностных: актуализация личностных качеств старшеклассников и 

содействие в области профессионального самоопределения; развитие системного 

мышления и мотивация к целенаправленной познавательной деятельности в 

области системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции человека в обществе; определение своего места в обществе, выбор 

ценностных ориентиров и собственного «способа жизни»; развитие 

интеллектуальных умений и творческих способностей;  

             - коммуникативных: развитие устной и письменной речевой культуры  

учащихся (умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка); умение 

 строить продуктивное взаимодействие с педагогами и сверстниками (навыки 

определение цели, функций, способов взаимодействия), а также инициативное 

сотрудничество в поисках и сборе информации, в постановке проблемных или 

дискуссионных вопросов; умение давать толерантную оценку действиям 

партнёра по общению;  

- познавательных: открытие художественной литературы как особого мира со 

своими творческими закономерностями осуществления формы и представления 
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содержания; умение видеть и понимать художественную ценность произведения; 

умение интерпретировать и анализировать художественный текст: проводить 

целостной анализ текста и на его основе выявлять своеобразие художественного 

содержания литературного произведения; находить и комментировать 

совокупность художественных принципов и приёмов, использованных 

художником в конкретном фрагменте, для определения индивидуальной 

авторской манеры письма; систематизация и актуализация уже имеющихся 

знаний по теории литературы, а также расширение терминологического багажа; 

глубокое погружение в специфику художественного мышле- 

ния;   

- регулятивных: выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения информации; 

осуществление контроля и коррекции собственных действий и действий своих 

однокурсников; умение прогнозировать результаты своей работы с целью её 

рациональной организации и планирование последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; навыки самоконтроля (сравнение способа 

действия и его результата с заданным эталоном, внесение необходимых 

дополнений и корректив в план в случае расхождения реального действия и его 

результата) и саморегуляции (способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и к преодолению препятствий.  

Эти задачи могут быть решены в разном объеме — в зависимости от степени 

подготовленности аудитории и возможностей учебного времени. В целом же основную 

задачу курса можно определить как подготовку квалифицированного читателя, 

умеющего работать с художественным текстом и вести филологический поиск.  

 

Курс рассчитан на один час в неделю в 10-м и 11-м классах – 34 и 33 часа 

соответственно. 

 

                         2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

      

Предметные результаты 

 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

                         

10 класс 

 

понимание ключевых 
проблем изученных 
произведений русского 
фольклора и фольклора 
других народов, 
древнерусской литературы, 
литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—
XX вв., литературы народов 
России и зарубежной 
литературы;  

понимание связи 

литературных произведений 
с эпохой их написания, 
выявление заложенных в 
них вневременных, 
непреходящих 
нравственных ценностей и 
их современного звучания;  

умение анализировать 
литературное произведение: 
определять его 
принадлежность к одному 

умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности; 

умении понимать 
проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать 
аргументы для 

подтверждения 
собственной позиции, 
выделять причинно-
следственные связи в 
устных и письменных 
высказываниях, 
формулировать выводы;  

умении самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
оценивать ее, определять 

совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному 
Отечеству, уважительного 
отношения к русской 

литературе, к культурам 
других народов; российская 
гражданская идентичность 
(патриотизм, уважение к 
Отечеству, к прошлому и 
настоящему 
многонационального народа 
России); 

готовность и способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию; готовность и 
способность осознанному 
выбору и построению 



из литературных родов и 
жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, 
нравственный пафос 
литературного 

произведения, 
характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного 
или нескольких 
произведений;  

определение в произведении 
элементов сюжета, 
композиции, 
изобразительно-
выразительных средств 
языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно-
художественного 
содержания произведения 
(элементы филологического 
анализа);  

владение элементарной 
литературоведческой 
терминологией при анализе 
литературного 
произведения;  

приобщение к духовно-
нравственным ценностям 
русской литературы и 
культуры, сопоставление их 
с духовно-нравственными 
ценностями других народов;  

формулирование 
собственного отношения к 
произведениям русской 
литературы, их оценка;  

собственная интерпретация 
(в отдельных случаях) 
изученных литературных 
произведений;  

понимание авторской 
позиции и свое отношение к 
ней;  

восприятие на слух 
литературных произведений 
разных жанров, 
осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  

умение пересказывать 
прозаические произведения 
или их отрывки с 
использованием образных 
средств русского языка и 
цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; 
создавать устные 
монологические 
высказывания разного типа; 

сферу своих интересов;  

владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осо-
знанного выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности; 

умение осознанно 
использовать речевые сред-
ства в соответствии с 
задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 
своей деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью;  

умении работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

дальнейшей 
индивидуальной траектории 
образования на базе 
ориентировки в мире 
профессий и 

профессиональных 
предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных 
интересов; 

сформированность 

целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира; 

осознанное, уважительное и 
доброжелательное 
отношение к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции; 

развитость эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия 
народов России и мира, 
творческой деятельности 
эстетического характера, 

способность понимать 
художественные 
произведения, отражающие 
разные этнокультурные 
традиции; 
сформированность основ 
художественной культуры 
обучающихся как части их 
общей духовной культуры, 
как особого способа 
познания жизни и средства 
организации общения; 
эстетическое, 
эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; 
способность к 
эмоционально-ценностному 
освоению мира, 
самовыражению и 
ориентации в 
художественном и 
нравственном пространстве 
культуры; 

уважение к истории 
культуры своего Отечества, 
выраженной ,в том числе, в 
понимании красоты 
человека; потребность в 



уметь вести диалог;  

написание изложений и 
сочинений на темы, 
связанные с тематикой, 
проблематикой изученных 
произведений, классные и 
домашние творческие 
работы, рефераты на 
литературные и 
общекультурные темы;  

понимание образной 
природы литературы как 
явления словесного 
искусства; эстетическое 

восприятие произведений 
литературы; формирование 
эстетического вкуса;  

понимание русского слова в 
его эстетической функции, 

роли изобразительно-
выразительных языковых 
средств в создании 
художественных образов 
литературных 
произведений.  

общении с 
художественными 
произведениями, 
сформированность 
активного отношения к 

традициям художественной 
культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-
значимой ценности; 

использование для решения 

познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (словари, 
энциклопедии, интернет-
ресурсы и др.).  

 

 

 

Предметные результаты 

 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

                         

11 класс 

 

понимание ключевых 
проблем изученных 
произведений русского 

фольклора и фольклора 
других народов, 
древнерусской литературы, 
литературы XVIII в., 
русских писателей XIX—
XX вв., литературы народов 
России и зарубежной 
литературы;  

понимание связи 
литературных произведений 
с эпохой их написания, 
выявление заложенных в 
них вневременных, 
непреходящих 
нравственных ценностей и 
их современного звучания;  

умение анализировать 
литературное произведение: 
определять его 
принадлежность к одному 
из литературных родов и 
жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, 

нравственный пафос 
литературного 

умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности; 

умении понимать 

проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать 
аргументы для 
подтверждения 
собственной позиции, 
выделять причинно-
следственные связи в 
устных и письменных 
высказываниях, 
формулировать выводы;  

умении самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
оценивать ее, определять 
сферу своих интересов;  

владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осо-

совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 

воспитание чувства любви к 
многонациональному 
Отечеству, уважительного 
отношения к русской 
литературе, к культурам 
других народов; российская 
гражданская идентичность 
(патриотизм, уважение к 
Отечеству, к прошлому и 
настоящему 
многонационального народа 
России); 

готовность и способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию; готовность и 
способность осознанному 

выбору и построению 
дальнейшей 
индивидуальной траектории 
образования на базе 
ориентировки в мире 
профессий и 



произведения, 
характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного 
или нескольких 
произведений;  

определение в произведении 
элементов сюжета, 
композиции, 
изобразительно-
выразительных средств 

языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно-
художественного 
содержания произведения 
(элементы филологического 
анализа);  

владение элементарной 
литературоведческой 
терминологией при анализе 
литературного 
произведения;  

приобщение к духовно-
нравственным ценностям 
русской литературы и 
культуры, сопоставление их 
с духовно-нравственными 
ценностями других народов;  

формулирование 
собственного отношения к 
произведениям русской 
литературы, их оценка;  

собственная интерпретация 
(в отдельных случаях) 
изученных литературных 
произведений;  

понимание авторской 
позиции и свое отношение к 
ней;  

восприятие на слух 
литературных произведений 
разных жанров, 
осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  

умение пересказывать 
прозаические произведения 
или их отрывки с 
использованием образных 
средств русского языка и 
цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному 
или прочитанному тексту; 
создавать устные 
монологические 
высказывания разного типа; 
уметь вести диалог;  

написание изложений и 
сочинений на темы, 
связанные с тематикой, 
проблематикой изученных 

знанного выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности; 

умение осознанно 
использовать речевые сред-
ства в соответствии с 
задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 

своей деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью;  

умении работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

профессиональных 
предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных 
интересов; 

сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 

учитывающего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира; 

осознанное, уважительное и 
доброжелательное 
отношение к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции; 

развитость эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия 
народов России и мира, 
творческой деятельности 
эстетического характера, 
способность понимать 
художественные 
произведения, отражающие 
разные этнокультурные 
традиции; 

сформированность основ 
художественной культуры 
обучающихся как части их 
общей духовной культуры, 
как особого способа 
познания жизни и средства 
организации общения; 
эстетическое, 
эмоционально-ценностное 
видение окружающего мира; 
способность к 
эмоционально-ценностному 
освоению мира, 
самовыражению и 

ориентации в 
художественном и 
нравственном пространстве 
культуры; 

уважение к истории 
культуры своего Отечества, 
выраженной ,в том числе, в 
понимании красоты 
человека; потребность в 
общении с 
художественными 
произведениями, 
сформированность 
активного отношения к 



произведений, классные и 
домашние творческие 
работы, рефераты на 
литературные и 
общекультурные темы;  

понимание образной 
природы литературы как 
явления словесного 
искусства; эстетическое 
восприятие произведений 

литературы; формирование 
эстетического вкуса;  

понимание русского слова в 
его эстетической функции, 

роли изобразительно-
выразительных языковых 
средств в создании 
художественных образов 
литературных 
произведений.  

традициям художественной 
культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-
значимой ценности; 

использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (словари, 
энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.).  

 

 

Применяемые методики, технологии и формы организации обучения  

Занятия в соответствии с программой курса предполагают:  

• повторение теоретико-литературных понятий, изученных в 5-9 классах, углубление и 

обогащение понимания литературоведческих терминов с учётом нового объема знаний 

по истории русской литературы и с учётом расширенного круга чтения;  

• углублённое изучение на инструментальном уровне теоретико-литературных понятий, 

необходимых для изучения основного курса литературы в 10-11 классах;  

• знакомство с образцами филологического анализа, опирающегося на изучаемые 

теоретико-литературные понятия; фрагментарное изучение образцов 

литературоведческих работ (рецензий, отзывов);  

• выполнение упражнений, помогающих соотнести знание теоретико-литературных 

понятий с практикой филологического анализа, с целью отработки как отдельных 

составляющих навыка, так и навыка целостного анализа художественного текста в 

предложенном аспекте;  

• обучение самостоятельному анализу литературных произведений и их фрагментов в 

единстве формы и содержания;  

• обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения;  

• выполнение учениками устных и письменных исследовательских работ (в том числе и с 

использованием компьютерных технологий) по отдельным аспектам 

литературоведческого анализа, а также по целостному анализу произведений разных 

типов;  

• написание сочинений литературоведческого характера, опирающихся на знания по 

теории литературы и навыки самостоятельного анализа литературных произведений.  

Занятия элективного курса проводятся в интерактивном режиме на основе личностно-

деятельностного подхода к обучению, что заложено в самой природе таких 

образовательных технологий и форм организации учебной деятельности, как  

• информационно-коммуникационные технологии (подготовка учащимися презентаций, 

использование различных образовательных сайтов, просмотр видеоуроков, фрагментов 

художественных и документальных фильмов);  технология развития критического 

мышления через чтение и письмо (продвинутая лекция и последующие практикумы, 

лабораторные работы, де- 

баты и др.);  

• педагогическая мастерская (построения знаний и творческого письма; ценностных 

ориентаций);  

• технология сопровождения исследовательской и проектной деятельности;  технология 

уровневой дифференциации (в том числе уроки взаимообучения);  современные 

технологии контроля и оценки (тестирование с применением  



ИКТ),  а также проявляется в установке на формирование у школьников 

потребности и способности творческого чтения как эстетической деятельности.   

Так как работа по анализу текста организуется учителем в основном как 

исследовательская деятельность, то основными формами работы учащихся становятся 

устная и письменная  

• групповая деятельность по решению литературоведческих задач (чтение и обсуждение 

прочитанных произведений, коллоквиумы, проектно-исследовательская работа, 

дискуссии и дебаты);  

• индивидуальная работа2 с текстом и работа в парах (творческий практикум и 

лабораторная работа по обучению письменному анализу, интерпретации3 и 

рецензированию, написанию сочинений различных жанров и форм).  

Для обобщения изучаемого материала и итогового контроля используются такие формы 

учебной деятельности, как коллоквиум, семинар и читательская конференция, 

защита исследовательской и проектной работы, тестирование и тренировочный ЕГЭ по 

литературе.  

Отбор литературного материала9 для развития навыков филологического анализа 

определяется следующими условиями:  

• соотнесённостью с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (полное среднее образование, профильный уровень);  

• литературной значимостью произведения, его сложившейся литературнокритической 

оценкой, стилистической оригинальностью и доступностью для школьников;  

• соответствием образовательным задачам конкретных разделов элективного курса4.  

Оценка результатов освоения программы и итоговый контроль  

Элективный курс предполагает безотметочное обучение в форме «зачёт» / «незачёт». 

«Зачёт» выставляется в том случае, если учащийся посетил более 50% занятий и имеет 

«зачёт» не менее чем по трём видам контроля. «Незачёт» 

выставляется в том случае, если учащийся посетил менее 50% занятий и (или) имеет 

«зачёт» менее чем по трём видам контроля.  

Текущий контроль предполагает использование таких форм, как пересказ (подробный, 

сжатый, выборочный, комментированный), выразительное чтение, в том числе и 

наизусть, краткий и развернутый ответ на вопрос, участие в коллоквиуме (анализ 

эпизода, характеристика литературного героя, устные докладысообщения с 

использованием компьютерных технологий), письменные опросы (развёрнутые ответы 

на проблемные вопросы по изученному в классе или самостоятельно прочитанному 

произведению, терминологические диктанты, тесты, проверяющие начитанность 

учащихся и знание теоретико-литературных понятий, лабораторные работы по 

целостному и аспектному анализу произведения); выступления на читательской 

конференции (с докладом-рефератом или защитой исследовательской работы)  

В качестве итогового контроля используются такие формы, как защита 

художественного проекта, работа над которым велась в течение всего курса (10 класс), и 

тренировочный (пробный) ЕГЭ по литературе (11 класс).   

 

3.Содержание учебного курса  . 

 

Структура курса определяется его целями и задачами, а также основным 

методологическим принципом — изучение литературного произведения не только как 

эстетического объекта в контексте творчества автора и литературного процесса, но 

и в единстве художественной формы и содержания. Разделы программы логично и 

полно представляют тему курса, но могут быть рассмотрены и отдельно друг от 

друга5, могут служить основой для составления индивидуального маршрута 

обучаемого.  

 

10 класс. 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века . Исторические 

 

 

 

 

 



причины особого развития русской классической литературы. Своеобразие становления 

реализма в русской литературе . Национальное своеобразие русского реализма. 

Эволюция русского реализма.  

Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная 

форма. 

Расстановка общественных сил в 1860 годы.  

Теория. Направления в русской критике второй половине 19 века. Лит.-критическая 

статья. Мемуары, лит. Мемуары, мемуаристика.  

 

Александр Николаевич Островский Художественный мир драматурга. Этапы 

биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город 

Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Семейный и 

социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих чувствах. Ее 

столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль 

религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии 

«Бесприданница».Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. 

Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство 

Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес 

Островского. 

Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи 

пьесы. Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка действия.  

 

Иван Александрович Гончаров.   

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. 

Роман «Обыкновенная история». Роман  «Обломов». История создания. Особенности 

композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе 

«Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в 

романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире 

романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший 

писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-

философский смысл романа. 

Роман «Обрыв»  в оценке русской критики.  

Теория. Очерк. Портрет,речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные 

детали. Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина». 

 

Иван Сергеевич Тургенев   

Преходящее и вечное  в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и 

творчества И.С. Тургенева. Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и 

дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров 

и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и 

причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность отклика 

писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт 

«отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих 

лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и 

социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Романы «Дворянское гнездо». «Накануне».  

Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в 

романе. Психологизм. Эпилог романа.  

 

 

Федор Иванович Тютчев.  

Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 



любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), 

«Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и 

творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, 

человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок 

роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

 

Николай Алексеевич Некрасов.   

О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. 

«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в 

творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», 

«Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери 

гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 

народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его 

близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 

России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев 

поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. 

Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». 

Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство. 

Комплексный анализ стихотворения. Сатира и пародия.  

 

Афанасий Афанасьевич Фет.  4 ч 

Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 

нега…» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». 

Точность в передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств 

и душевных движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, 

звучаний, мелодий.Метафоричность лирики Фета. 

Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность 

лирики и звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста.  

 

Алексей Константинович Толстой.  4 ч 

Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Сатирические произведения А.К. 

Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 

Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. 

Историческая баллада. Литературная маска. Драматическая трилогия. Прием 

стилизации.  

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.   

Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский 

плен.» Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его 

творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка 

событий и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл 

финала романа «История одного города». Своеобразие приемов сатирического 

изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола). 

Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. Гротеск. 

Фантастика.  

 

 

Федор Михайлович Достоевский.   



Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 

Достоевского. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. 

«Почвенничество Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге 

Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и 

философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной 

личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и 

Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. 

«Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и 

глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и 

проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в 

романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Роман «Идиот»  

Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. Полифонизм 

романа. Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация.  

.  

 

Лев Николаевич Толстой   

Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого.  

«Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, 

жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. 

Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. 

Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. 

Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. 

Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе 

«Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник 

настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла 

романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности 

произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии 

характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. 

Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона 

Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики 

героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, 

диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души» 

«Мысль народная» в романе –эпопее. 

 

Николай Семенович Лесков   

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный 

мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального 

русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как 

мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений.  «Леди Макбет 

Мценского уезда». «Соборяне». «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. 

Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван 

Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры сказа. 

Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. Герой 

хроники.  

 

Антон Павлович Чехов.   

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека 



за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», 

философская глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою 

судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого 

сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои 

уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью 

существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Пьеса «Три сестры» 

Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст.  

 

Литература народов России. Знакомство с биографией и основными вехами творчества 

К.Хетагурова. Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии 

Н. А. Некрасова. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». «На смерть горянки», 

«Мать сирот», «Будь мужчиной», «Солдат» 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Татарские писатели о родном крае. 

 

Страницы зарубежной литературы второй половины 19 века  

Обзорная лекция по творчеству зарубежных писателей . О.де Бальзак «Отец Горио» 

Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Тонкость психологического 

анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. 

Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм.  

Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет.  

 

О мировом значении русской литературы.  Утверждение в русской литературе идеи 

нового человека и новой человечности. Широта связей русского героя с миром. Поиски 

русскими писателями второй половины 19 века «мировой гармонии». Уроки русской 

классической литературы. 

 

  

 

11 класс. 

Литература XX века 

Введение 

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных” 

проблем бытия. 

 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская 

литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 

событий. Проблема “художник и власть”.  

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика 

поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина.  



Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое 

дыхание», цикл «Темные аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 

угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование 

национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, 

связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской 

прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм 

решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль 

эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического 

идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая 

роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. 

Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. 

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 

Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений.  

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 

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

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

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я 

в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии 

Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным 

способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 



символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

“прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм  

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

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.  

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

Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 

раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из 

подвалов, из темных углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской 

поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, 

неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы.  

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу 

безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема 

города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и 

действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических 

стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и 

стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, 

ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 

позиция  и способы ее выражения в поэме. 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. 

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

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 



Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, 

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, 

необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и 

поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 

Маяковского.  

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 

поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина.  

М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Тоска по родине! Давно…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления 

Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе 

культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви 

и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и 

композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Б. Л. Пастернак  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», 

«Быть знаменитым некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 

слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, 

судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина 

лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 



История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и 

его связь с общей проблематикой романа.  

М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание 

реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские 

мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура 

Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение 

любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. 

Смысл финальной главы романа.  

А. П. Платонов  

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая 

сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. 

“Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и 

стиля писателя. 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 

гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и 

крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

"Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в 

романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

 

 

Обзор русской литературы второй половины XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе 

и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные 

журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. 

Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, 

проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек 

на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О 

сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор).  

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

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы. Характер повествования.  

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор).  



Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи.  

В. М. Шукшин 

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

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков 

Повесть «Сотников». 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки 

зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.   

В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». 

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

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

душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

Н. М. Рубцов 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

И. А. Бродский 

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

тем, чем стало для меня…»). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

Б. Ш. Окуджава  

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов 

Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

 

Литературное творчество народов России 

П.С. Бахлыков 

Жизнь и творчество (обзор). 

 

Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. 

 

Зарубежная XX века 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе 

первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу  

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион».  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. 

Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей 

Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Г. Аполлинер  

Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворение «Мост Мирабо».  

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 

Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 

Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.  

Э. Хемингуэй  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море». 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. 

Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в 

повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   

 

4.Тематическое планирование. 

11 класс. 

№ 

занятия 

Тема занятия Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Что такое анализ литературного 

произведения 

  

https://resh.edu.ru/subject/14/10/   

2 Форма и содержание произведения  http://inf.1september.ru/ 

3 Формальные элементы текста (стиль, 

жанр, композиция) 

 

  

 https://resh.edu.ru/subject/14/10/   

4 Элементы текста, носящие 

содержательный характер (тема, фабула, 

конфликт)    

 https://resh.edu.ru/subject/14/10/   

5 Элементы текста, носящие 

содержательный характер (характер, 

обстоятельства, идея, проблема).  

http://www.school.edu.ru  

6 Автор в художественном произведении. 

Способы введения авторской оценки. 

  

http://www.school.edu.ru  

7,8 Сюжет художественного произведения. 

Хроникальные и концентрические 

сюжеты. Сюжет и фабула. 

  

http://inf.1september.ru/ 

http://www.school.edu.ru 

9 Источники сюжетов. Функции сюжета. 

Компоненты сюжета.  

https://resh.edu.ru/subject/14/10/   

10,11 Композиция художественного 

произведения. Композиционные 

приемы.    

http://www.school.edu.ru  

12 Роль и место конфликта в поэтике 

произведения.   

  

https://resh.edu.ru/subject/14/10/   

13 Конфликт в драматическом 

произведении 

  

http://www.school.edu.ru  

14,15 Художественный образ.  https://resh.edu.ru/subject/14/10/   
16 Характер персонажа. Способы 

раскрытия характера. Психологизм в 

литературе. 

  

http://www.school.edu.ru  

17-19 Анализ эпизода драматического 

произведения 

  

http://www.school.edu.ru  

20,21 Пейзаж и его функции. Характеристика 

пейзажа. Функции пейзажа.  

https://resh.edu.ru/subject/14/10/   

22 Функция портрета в художественном https://resh.edu.ru/subject/14/10/   

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


произведении.    
23,24 Художественная деталь. Символ.   

Отличие символа от аллегории.  

http://www.school.edu.ru  

25,26 Роды и виды литературы. Особенности 

анализа каждого рода. 

http://www.school.edu.ru  

27 Средства выразительности в языке. 

Стилистические фигуры и тропы 

https://resh.edu.ru/subject/14/10/   

28 Анализ эпизода прозаического 

произведения 

  

 

http://www.school.edu.ru 

29 Лирический герой. Автор в лирике  

  

http://www.school.edu.ru 

30,31 Основы стиховедения. Размер, рифма, 

строфика  

https://resh.edu.ru/subject/14/10/   

32,33 Основы стиховедения. Фонетический, 

лексический, морфологический, 

синтаксический уровень анализа  

http://www.school.edu.ru  

34 Комплексный анализ   художественного 

текста 

  

https://resh.edu.ru/subject/14/10/   

 

 

10 класс. 

 

     

№ 

п/п 

 

дата 

 

     Тема Кол-

во 

часов 

 Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

1   Изобразительно – выразительные 

средства. 

1 https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

 

  Стилистические 

средства 

выразительности. 

 1 https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

http://www.school.edu.ru 

 

2     

3   Звуковые образные средства 

русского языка.  

1  https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

 

      

4  Приёмы сатирического 

изображения. 

1   

http://www.school.edu.ru 

5   Средства иносказательной 

выразительности.  

1  

https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

 

 

6   Направления и методы в 

литературе.  

11  

http://www.school.edu.ru 

     

7   Роды и жанры русской литературы.   https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

 

 

   1  

8   Жанры русского фольклора.   http://www.school.edu.ru 

 

   1 http://www.school.edu.ru 

9   Система стихосложения.    

10   Стихотворные 

размеры. 

 1 http://www.school.edu.ru 

11    Рифма. 

Рифмовка. 

1  http://www.school.edu.ru 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


Строфа.  

12    Композиция 

художественного 

произведения.  

1   https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

 

    1  http://www.school.edu.ru 

13    Художественная 

речь.  

    

      http://www.school.edu.ru 

14    Литературный 

портрет.  

1   

      https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

 

15    Образ автора, 

авторская 

позиция.  

1    

16    Авторские 

отступления.  

1   https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

 

      http://www.school.edu.ru 

17    Внутренний 

монолог.  

1    

18    Литературный 

герой.  

1   http://www.school.edu.ru 

19    Романтический 

герой в 

произведениях 

русских 

писателей.  

1 

 

  https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

 

    1   

20    Повествователь 

в 

художественном 

произведении.  

  http://www.school.edu.ru 

21    Способы 

изображения 

характера 

героев.  

1  https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

 

22    Система 

персонажей.  

1   https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

 

23    Утопия и 

антиутопия в 

русской 

литературе.  

1   http://www.school.edu.ru 

24    Человек и 

природа в 

русской 

литературе.  

1   https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

 

25    Тема любви в 

русской 

литературе.  

1   http://www.school.edu.ru 

    1   

26    Тема поэта и 

поэзии в русской 

литературе.  

   https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

http://www.school.edu.ru 

27    Духовная 

красота в 

творчестве 

русских поэтов и 

писателей.  

 

1 

 http://www.school.edu.ru 

28    Поэзия 1   https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


Серебряного 

века.  

 

29    «Деревенская 

проза».  

1   https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

 

30    «Городская 

проза».  

1   https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

 

31    Новейшая 

русская поэзия.  

1   http://www.school.edu.ru 

32    Анализ 

стихотворного 

текста.  

1   http://www.school.edu.ru 

33    Анализ 

прозаического 

текста.  

1   http://www.school.edu.ru 

34 

-35 

  Выполнение 

контрольного 

теста.  

2   https://resh.edu.ru/subject/14/10/  

 

 

 

 

                                                

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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