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                           Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами Российской Федерации, на основе 

Государственного стандарта общего образования, Примерной программы 

по литературе (базовый уровень), программы для общеобразовательных 

школ «Литература. 10-11 классы» под редакцией Ю.В. Лебедева, В.П. 

Журавлёва.  

 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует 

его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание 

обучения литературы в старшей школе. 

 Цели литературного образования: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при 

создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

В старших (10 – 11) классах осуществляется третий этап 

литературного образования. Ученики знакомятся с курсом на историко-

литературной основе. Предложенная для предшествующих классов модель 

изучения литературных произведений – надежная пропедевтика этого 

курса. 

Структура курса в старших классах дает возможность получить 

первоначальные знания по истории литературы, поскольку сочетание 

обзорных и монографических тем рисует панорамную картину 

литературного процесса. 

В 10 классе представлена литература XІX века. Жанровое богатство 

и своеобразие творческих поисков подтверждаются обстоятельным 

текстуальным анализом драматических произведений А.Н. Островского 



лирики и прозы Н.А. Некрасова, эпических полотен Л.Н. Толстого, И.А. 

Гончарова, Ф.М. Достоевского и других произведений русских классиков. 

Обращение к вершинным явлениям зарубежной литературы делает 

представление об историко-литературном процессе более объемным и 

содержательным. 

В 11 классе представлена литература рубежа XІX-XX веков и XX 

века. Даётся представление о тенденциях русской литературы, толкование 

понятиям «Серебряный век», «модернизм», «декаданс». Изучается 

творчество писателей-реалистов начала XX века И.А.Бунина, 

А.И.Куприна, А.М.Горького, поэзия Серебряного века, литература 20-х,30-

х годов, периода Великой Отечественной войны, 50-90-х годов; даётся 

обзор произведений последних лет, показаны тенденции современной 

литературы, даётся понятие о постмодернизме. С учащимися ведётся 

важнейший разговор о нравственных уроках русской литературы XX века. 

 Монографическое изучение творчества великих классиков XІX-XX 

века предполагает обращение к различным приемам освоения объемных 

произведений: это различные формы комментариев, в том числе и 

комментированное чтение, сопоставительный анализ, вычленение 

отдельных тем, проблем и др. 

  Особое внимание уделяется проблемам теории литературы 

(особенностям рода и жанра, их многообразию и развитию).  

  В программу включен перечень необходимых видов работ по 

совершенствованию речи: словарная работа, различные виды пересказа, 

устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью расширение круга чтения 

учеников и формирование читательской самостоятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета  «ЛИТЕРАТУРА» 

Изучение литературы на третьей ступени образования сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет 

обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи, 

поэтому используются следующие виды работ:  

     Устно :  выразительное чтение текста художественного 

произведения в объеме изучаемого курса литературы, комментированное 

чтение.  

     Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от 

другого лица, краткий, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей изучаемого текста) — главы, нескольких 



главповести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и 

т. д.  

     Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, 

групповая, сравнительная) крупных художественных произведений, 

изучаемых по программе старших классов.  

     Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, 

стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, целого 

произведения, устный комментарий прочитанного.      Рецензия на 

самостоятельно прочитанное произведение большого объема, 

просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или 

работу актера, выставку картин или работу одного художника, актерское 

чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и 

свободные темы, связанные с изучаемыми художественными 

произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в 

процессе монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, 

учебной лекции, ведения литературного вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, 

орфоэпических, мифологических, энциклопедических и др.), каталогов 

школьных, районных и городских библиотек. 

Письменно :  составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к 

книге, фильму, спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех 

видов характеристик героев изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, 

былины, баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). 

Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух на классном 

или школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, 

выступление, фильм, спектакль, работу художника-иллюстратора. 

     Программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

школьников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку 

к чтению. 

      Средством достижения цели и задач литературного образования 

является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место 

в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные 



знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению 

произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-

литературные понятия одновременно являются структурообразующими 

составляющими программы.  

     В 10-11 классах предусмотрено изучение русской литературы 

XIX- XX века на историко-литературной основе, в том числе 

монографическое изучение русской классики, обзорное изучение авторов 

зарубежной литературы. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество 

часов: 

 10 класс - 105 часов (3 часа в неделю); 

 11 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

       Количество часов совпадает с количеством часов, 

предусмотренных Федеральным базисным учебным планом. 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Литература» 

Литература как искусство словесного образа — особый способ 

познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая 

степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимые условия становления человека 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру.  

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалога с идейным и культурным наследием русских и 

зарубежных писателей разных эпох. Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью.  

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 



сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

художественным исследованием, человековедением, учебником жизни.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета за курс 

литературы 10-11 класса. 

В соответствии с требованиями Стандарта результаты освоения 

учащимися программы по литературе в 10-11 классе отражают достижения 

следующих планируемых  результатов: 

Личностные результаты обучения: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

•  сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

•  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

•  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

•  готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию; 

•  эстетическое отношение к миру;  

•  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  



•  владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 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 с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей;  

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

•  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• логику развития историко-литературного процесса на 

материале русской литературы XІІ -XІXвв.; 

• основные литературные направления русской литературы 

XVІІІ – XX вв.; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX- 

XX  века; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия курса литературы 

10-11 класса. 

• Учащиеся должны уметь:  

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 



• использовать рекомендованную литературоведческую и 

критическую литературу; 

• давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно 

прочитанному произведению; 

• свободно и целесообразно использовать конкретные понятия 

теории литературы; 

• ориентироваться в различных типах справочной литературы и 

активно ее использовать; 

• соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью;  

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений;  

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы;  

• соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению; 

• писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

Основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10-11 

класса 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. Содержание и форма 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей 

ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-

эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; 

комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. 

Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. 

Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. Речевая характеристика героя: 

диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. Деталь. Символ. Подтекст. 

Психологизм. Народность. Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, 



юмор, ирония, сарказм. Гротеск. Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: 

сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, 

ассонанс. Гипербола. Аллегория. Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: 

хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. 

Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. Литературная критика. 

 

Основное содержание программы 10 класс 

Введение (5 ч). Становление и развитие реализма в русской 

литературе 19 века. Национальное своеобразие русского реализма 19 века. 

Эволюция русского реализма. Русская литературная критика II половины 

19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая 

критика» либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-

демократов. Общественная и литературно-критическая программа 

нигилистов. Литературно-критическая программа славянофилов. 

Литературно-критическая позиция почвенников. 

Творчество И.С. Тургенева (11 ч). 

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла 

«Записки охотника». 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. 

Творчество Н.Г. Чернышевского 3ч  

Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. Творческая 

история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение 

«Что делать?» в истории литературы и революционного движения. 

Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек». 

Творчество И.А. Гончарова 9ч 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «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. 

Творчество А.Н. Островского 6ч 

Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». 

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». 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. 

Творчество Ф.И. Тютчева 4ч  

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.  

Творчество Н.А. Некрасова 10ч  

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. 

Творчество А.А.Фета 3ч 

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. 

Творчество А.К.Толстого 2ч 

Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и 

былины А.К.Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения 

А.К.Толстого. 

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 4ч  

Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

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). 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века 1ч 

Обзорная лекция по творчеству Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, 

Чарльза Диккенса. Ч. Диккенс «Записки Пиквикского клуба» История 

создания романа. Англия на его страницах. Герои и события. Смех как 

способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах 

произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти 

денег. Реалистическое мастерство писателя. 

Творчество Ф.М.Достоевского 11ч  

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

биография Ф.М, 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.  

Творчество Л.Н. Толстого 19ч  

Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «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. 

Творчество Н.С. Лескова 3ч 

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. «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. 

Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков 2ч 

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, 

Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о 



несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость 

психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. 

Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-

психологических драм. 

Творчество А.П.Чехова 9ч 

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. 

 Подведение итогов года 3ч  

Мировое значение русской литературы. Тестирование по выявлению 

читательского уровня учащихся. Итоговый урок. Список летнего чтения. 

 

Основное содержание программы  

                                                               11 класс 

 

Введение (1ч.) 

Судьба России в XX веке. Основные направления, темы и проблемы 

русской литературы XX века. 

Литература начала XX века 

Писатели-реалисты начала XX века (14 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А. 

Бунина: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» 

«Господин из Сан-Франциско». Поэтика рассказа «Чистый 

понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе писателя. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». Автобиографический и 

гуманистический характер повести. Проблематика и поэтика 

рассказа «Гранатовый браслет». 

Максим Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

рассказы. «Старуха Изергиль». «На дне» как социально-философская 

драма. Новаторство Горького-драматурга. Три правды в пьесе. 

Серебряный век русской поэзии (18 ч.) 

Русский символизм и его истоки. «Старшие символисты»: Н. 

Минский, Д. Мержковский, З. Гиппиус, В.Брюсов, К.Бальмонт, Ф.Сологуб. 



«Младосимволисты»: А.Белый, А.Блок, В.Иванов. 

В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник 

символизма. Проблематика и стиль произведений 

В.Я.Брюсова: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие 

гунны» 

К.Д.Бальмонт («Будем как солнце», «Только любовь», 

«Семицветник») А.Белый (сборники «Золото в лазури», «Пепел», 

«Урна»). 

Акмеизм. 

Н.С.Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики 

Н.С.Гумилёва: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (лекция, 

практикум). 

Футуризм как литературное направление. Русские футуристы: 

И.Северянин, В.Маяковский, В.Хлебников, Б.Пастернак. 

Поиски новых поэтических форм в лирике И.Северянина: 

«Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 

розы», «Медальоны» 

А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы 

ранней лирики: «Стихи о прекрасной даме». Развитие понятия об образе-

символе: «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Вхожу я в тёмные храмы…», «Фабрика». 

Тема Родины в лирике А.Блока: «Россия», «Река раскинулась. Течёт, 

грустит лениво…», «На железной дороге». Поэма «Двенадцать» и 

сложность её художественного мира. 

Новокрестьянская поэзия. 

Н.А.Клюев: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады…», «Я 

посвященный от народа». Жизнь и творчество. 

С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика: «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Письмо матери». Тема России в лирике С.А.Есенина: «Русь 

советская», «Я покинул родимый дом…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Возвращение на родину». Любовная тема в лирике 

С.А.Есенина: «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Собаке Качалова», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…». Трагизм восприятия гибели 

русской деревни: «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы 

теперь уходим понемногу». Поэтика есенинского цикла «Персидские 

мотивы». 

Литература 20-х годов (8 ч.) 

Литературный процесс 20-х годов. Литературные объединения: 

«Пролеткульт», «Кузница», «ЛЕФ», «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья». 

Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов: И. Бебель 

«Конармия», А.Фадеев «Разгром», Б.Пильняк «Голый год». 

Поиски поэтического языка новой эпохи: А.Блок, З.Гиппиус, 

А.Белый, М.Цветаева. 



Русская эмигрантская сатира: А.Аверченко «Дюжина ножей в 

спину революции», Тэффи «Ностальгия». 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней 

лирики поэта: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно». Пафос революционного переустройства 

мира: «Прозаседавшиеся». Своеобразие любовной лирики 

В.В.Маяковского: «Лиличка!», «Письмо товарищу Кострову из Парижа 

о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  Тема поэта и 

поэзии в творчестве В.В.Маяковского: «Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину». 

Литература 30-х годов (25 ч.) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е 

годы: А.Ахматова,М.Цветаева; новая волна поэтов – А.Твардовский, 

И.Сельвинский; А.Толстой, К.Симонов, М.Шолохов, Н.Островский. 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Судьбы людей и революции в 

романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбинных». 

«Мастер и Маргарита». История создания, проблемы и герои 

романа. 

Жанр и композиция романа. Традиции европейской и отечественной 

литературы. 

А.П.Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». 

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное своеобразие и 

поэтическое мастерство любовной лирики: «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под тёмной вуалью…». Судьба России и судьба поэта в 

лирике Ахматовой: «Мне ни к чему одические рати», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Приморский сонет». 

Поэма «Реквием». Единство трагедии народа и поэта. Тема суда 

времени и исторической памяти. 

О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический конфликт 

поэта и эпохи: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слёз…». 

М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и поэзии 

в лирике М.Цветаевой: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку», «Стихи к Пушкину». Тема родины: «Тоска по Родине! Давно…», 

«Стихи о Москве». 

М.А.Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы». 

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История 

создания. Картины Гражданской войны. Проблемы и герои. Трагедия 

народа и судьба Григория Мелехова. Женские судьбы. 

Мастерство М.А.Шолохова в романе. 

 

Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, 

проза, драматургия 

(1 ч.) 



Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия. А.Ахматова, Б.Пастернак, К.Симонов. 

Очерки, рассказы, повести А.Толстого, М.Шолохова, 

К.Паустовского, А.Платонова. 

Драматургия К.Симонова, Л.Леонова, Е.Шварца. Значение 

литературы. 

Литература 50-90-х годов (22 ч.) 

Поэзия 60-х годов: В.Соколов, Н.Рубцов, Ю.Друнина, 

Б.Ахмадулина, Р.Рождественский, А.Вознесенский, Е.Евтушенко 

Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х 

годов: Ю.Бондарев, В.Богомолов, В.Некрасов, В.Быков, К.Воробьёв, 

Б.Васильев 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика А.Твардовского. 

Осмысление темы войны: «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 

Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики. 

Основные темы и мотивы его поэзии: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой 

сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

Роман «Доктор Живаго». Его проблематика и художественное 

своеобразие. 

А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в творчестве писателя. 

А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в творчестве писателя. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича» 

В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов». 

Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта 

и её художественное своеобразие: «Видения на холме», «Русский огонёк», 

«Я буду скакать по полям задремавшей Отчизны…». 

«Деревенская» проза в современной литературе. В.П.Астафьев. 

Взаимоотношения человека и природы в рассказах «Царь-

рыбы». Нравственные проблемы романа «Печальный детектив». 

В.Г.Распутин. Нравственные проблемы произведений «Последний 

срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 

И.А.Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон 

лирики поэта: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет». 

Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике поэта: 

«До свидания, мальчики», «Ты шепчешь, как река. Странное название…», 

«Когда мне невмочь пересилить беду…». 

«Городская» проза в современной литературе. Ю.В.Трифонов. 

«Вечные» темы и нравственные проблемы в повести «Обмен». 

Темы и проблемы современной драматургии. А.В.Вампилов. Слово 

о писателе. Пьеса «Утиная охота». 



 

Из литературы народов России (3 ч.) 

М. Карим. Жизнь и творчество. Отражение вечного движения 

жизни. Тема памяти о родных местах, мудрости предков: «Подует ветер – 

всё больше листьев», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и 

одежду…», «Птиц выпускаю». 

 

Из зарубежной литературы (10 ч.) 

Д.Б.Шоу. Пьесы «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 

Т.С.Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Многообразие мыслей и настроений стихотворения. 

Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 

Э.М.Хемингуэй. Слово о писателе и его романах «И восходит 

солнце», «Прощай, оружие!». Духовно-нравственные проблемы повести 

«Старик и море».                

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся, с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, 10 класс 

Литература для учителя: 

1. Лебедев Ю. В. Литература. 10 класс: Учебник. Базовый 

уровень: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2014 г. (Заключение РАН № 

10106-5215/118 от 15.10.2013; РАО № 372 от 29.01.2014; РКС  № 363 от 

07.02.2014). 

2. О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов. В.А.Чалмаев и др., под 

редакцией В.П.Журавлѐва. Литература. 11 класс: Учебник. Базовый 

уровень: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2016 г. . (Заключение РАН № 

10106-5215/119 от 15.10.2013; РАО № 373 от 29.01.2014; РКС  № 364 от 

07.02.2014), с учетом Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по литературе (базовый уровень).  

3. Савина Л.Н. Рабочая программа по литературе. 10 класс. – М: 

Глобус, 2009. 

4. Аркин И. И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая 

методика: Книга для учителя, - М.: Просвещение, 2002. 

5. Беляева Н. В., Иллюминарская А. Е. Литература: 10 класс: 

Поурочные разработки. – М.: Просвещение. 

6. Беляева Н.В. и др. Литература: 10 кл.: Метод. советы / Под ред. 

В.И. Коровина. – М.: Просвещение, 2005; 

7. Чертов В.Ф. Тесты. Вопросы и задания по курсу литературы 

XIX века: 10 кл. – М.: Просвещение, 2004; 

8. Литература в 11 классе: Метод. советы / Под ред. В.П. 

Журавлева. – М.: Просвещение, 2005; 

9. Уроки литературы: 11 класс: Кн. для учителя / Под ред. В.П. 

Журавлева. – 

10. М.: Просвещение, 2005. 



11. Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по 

русской литературе XIX века. 10 класс. 1-ое полугодие. – М.: Вако, 2003. 

12. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по 

русской литературе XIX века. 10 класс. 2-ое полугодие. – М.: Вако, 2003. 

13. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по 

литературе: 9-11 класс. – М.: Дрофа, 2002. 

14. Кучина Т.Г., Леденёв А.В. Контрольные и проверочные работы 

по литературе. 10 класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2001. 

15. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: 

Методические советы: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

16. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература: 10 класс: 

Поурочные разработки. – М.: Просвещение. 

17. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для 

учителя. – М.: Просвещение. 

18. Интернет-ресурсы. 

 

Для учащихся 

1. Лебедев Ю. В. Литература. 10 класс: Учебник. Базовый 

уровень: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2014 г. (Заключение РАН № 

10106-5215/118 от 15.10.2013; РАО № 372 от 29.01.2014; РКС  № 363 от 

07.02.2014). 

2. О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов. В.А.Чалмаев и др., под 

редакцией В.П.Журавлѐва. Литература. 11 класс: Учебник. Базовый 

уровень: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2016 г. . (Заключение РАН № 

10106-5215/119 от 15.10.2013; РАО № 373 от 29.01.2014; РКС  № 364 от 

07.02.2014), с учетом Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по литературе (базовый уровень).  

 

3. Воропаев В. Николай Гоголь: Опыт духовной биографии. – М: 

Православный паломник, 2008. 

4. Капитанова Л.А. Н.С. Лесков в жизни и творчестве. – М.: 

Русское слово, 2008. 

5. Капитанова Л.А. Л.Н. Толстой в жизни и творчестве. – М.: 

Русское слово, 2008. 

6. Сахаров В.И. А.Н. Островский в жизни и творчестве. – М.: 

Русское слово, 2008. 

7. Якушин Н.И. Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве. – М.: 

Русское слово, 2007. 

8. Якушин Н.И. И.С. Тургенев в жизни и творчестве. – М.: 

Русское слово, 2008. 

9. Кошечкин С. Весенней гулкой ранью. Этюды о С.Есенине.- 

Минск: Юнацтва,1989. 

10. М.Мещерякова. Литература в таблицах и схемах.- М.: 

Айрис,2006. 

11. Интернет-ресурсы. 



 

       Электронные пособия 

1. Литература 5-11 классы. Редактор презентаций 

2. Хрестоматия школьника. Литература. 

3. Хрестоматия школьника по русской литературе 

4. Русская литература от Нестора до Маяковского 

5. Русская поэзия XVII-XX веков 

6. Библиотека школьника по литературе 

7. Русская драматургия от Сумарокова до Хармса 
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