
 Рабочая программа по предмету «Литература» для 10-11 классов составлена на основе авторской 

программы по литературе для общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я. Коровиной, с учѐтом   

учебного плана среднего общего образования МБОУ «Первомайская СОШ». 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

школьников, их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам.  

В 10 и 11 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю (102 и 99 часов соответственно). 

    

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 



сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.2. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или 

идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая 

переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что 

прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии 

на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного 

развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного 

знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена 

героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Основное содержание программы 

 

10 класс 

 

Введение  

Русская литература  XIX века в контексте  мировой литературы. Основные темы и проблемы русской 

литературы  XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала). Своеобразие русской литературы XIX века с точки зрения истории и литературы. Россия 

в первой половине  XIX века. Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. 

Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины  XIX века. 

Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский, Батюшков, Рылеев. 

Баратынский. Тютчев. Романтизма Пушкина. Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, 

Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 

 Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные. Славянофильские, 

почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, 

Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия: судьбы романтизма и реализма. Две 

основные тенденции и лирике: Некрасов, поэты его круга  и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая 

(Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. 

Наследие старой драмы, еѐ гибель. Рождение новой драматургии в творчестве Чехова.  

 Литература первой половины XIX века. 

 Александр Сергеевич  Пушкин  

Жизнь и творчество А.С. Пушкина.   Основные темы и мотивы лирики Пушкина. Гуманизма лирики 

Пушкина. Красота, Добро, Истина – три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики.  

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Отцы пустынники и жѐны непорочны…», 

«Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану», «Элегия», «…Вновь я 

посетил…», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и 

др.  

Поэма «Медный всадник» и драма «Борис Годунов». Историзм и народность – основа реализма Пушкина. 

Развитие реализма в лирике и поэмах.  

Михаил Юрьевич  Лермонтов  

Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Основные настроения:  чувство трагического одиночества, 

любовь как страсть, приносящая страдания. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…», «Сон», «Выхожу один я на дорогу…», 

«нет. Я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия…»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова.  Основные темы и мотивы лирики Лермонтова. Лирический 

герой Лермонтова. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Николай Васильевич  Гоголь  



Этапы биографии и творчества Н.В. Гоголя. Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Народная фантастика.  «Миргород». Сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович  

с Иваном Никифоровичем»)  и эпико-героическое («Тарас Бульба») в сборнике. Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» - идиллия и сатира, 

«Вий» - демоническое и ангельское). 

  «Петербургские повести». «Невский проспект».  Образ маленького человека. Сочетание трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики.  

Мифический образ Петербурга как бездушного и обманного города. 

 

 Литература второй половины XIX века 

 Обзор русской литературы второй половины  XIX века. Общественно-политическая ситуация в России. 

Достижения в области науки и культуры. Развитие реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная острота и философская глубина. Идея 

нравственного самосовершенствования. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра.  Мировое признание классической русской литературы.  

Иван Александрович Гончаров   

Жизнь и творчество Гончарова.  Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное 

в характере Обломова. Обломов – его сущность, характер и судьба. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» 

как социальное явление.  Обломов и Штольц. Ольга Ильинская. Захар. Отношение героев к Обломову. Авторская 

позиция и способы еѐ выражения в романе. Оценки обломовщины в критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев) 

Александр Николаевич Островский   

Жизнь и творчество Островского. Периодизация творчества. Создатель русского сценического 

репертуара.   

Творческая история драмы  «Гроза». Еѐ народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Россия на 

переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

 Основной конфликт и расстановка действующих лиц в «Грозе». Приѐм антитезы в пьесе. Быт и нравы «темного 

царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Молодое поколение в пьесе Островского «Гроза». 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Сила и слабость 

характера Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. А. Н. Островский в критике (Н. А. Добролюбов) 

Иван Сергеевич Тургенев  

 Очерк жизни и творчества Тургенева.  

«Отцы и дети».  Широкий обобщающий смысл, вложенный автором в заглавие романа. Художественное 

своеобразие романа. Базаров в системе действующих лиц. Причины его конфликта с окружающими, его 

одиночества. Оппоненты Базарова, их нравственная и социальная позиция. Трагическое одиночество героя. 

Отношение автора к своему герою. Споры вокруг романа «Отцы и дети». Значение Тургенева в русской и 

мировой литературе. Критика о Тургеневе (Д. И. Писарев) 

Поэзия второй половины  XIX  века 

Федор Иванович Тютчев 

  Жизнь и творчество Тютчева. Тютчев – поэт философ и певец русской природы. Представление о 

единстве мира природы и внутреннего мира человека, о жизни как борьбе. Любовная лирика, раскрытие в ней 

драматических переживаний человека. Ритмическое богатство стиха.  

 Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Ещѐ земли печален вид…», «Как 

хорошо ты, о море ночное…», «Я встретил вас, и всѐ былое…», «Эти бедные селенья…», «Нам не дано 

предугадать…», «Природа – сфинкс…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…» 

Афанасий Афанасьевич Фет 

Жизнь и творчество. Стихотворения. Слияние внешнего и внутреннего мира в лирике А.А. Фета. 

Сочетание жизненной конкретности и умения передать подвижность настроений и переживаний, слуховых и 

зрительных впечатлений. Метафоричность поэзии Фета. Музыкальность, мелодичность стиха. 

Стихотворения: «Даль», «Шѐпот, робкое дыханье…», «Ещѐ майская ночь», «Ещѐ весны душистой 

нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришѐл к тебе с приветом…», «Заря прощается с землѐю…», «Это 

утро, радость эта…», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Как беден наш язык!..», «Одним 

толчком согнать ладью живую…», «На качелях» 

 Алексей Константинович Толстой 

Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Влияние фольклора и романтической  традиции.  

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоѐм ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…» 

Николай Алексеевич Некрасов  

Жизнь и творчество Некрасова.  Некрасов-журналист. Разрыв с романтиками и переход на позиции 

реализма. Прозаизация лирики. Усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа, настоящее и 

будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта.  Мотивы народной песни в лирике 



Н.А. Некрасова. Своеобразие его поэзии (лиризм, искренность чувств; сатирическая направленность 

произведений). 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Отражение социальных противоречий эпохи. Мастерство 

поэта в изображении народной жизни. Многообразие крестьянских типов. Сатирические портреты помещиков. 

Проблемы счастья, долга, смысла жизни. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки…», «Душно! Без счастья и воли…», 

«Поэт и гражданин», Элегия», «Умру я скоро…», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди…», «О Муза! Я у 

двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», 

«Тройка», «Еду ли ночью по улице тѐмной…» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Обзор жизни и творчества.  «История одного города». Сатирическое изображение смены царей на русском 

престоле как смены градоначальников. Прием гротеска в изображении градоначальников. Отношение к народу – 

к его терпеливости, бесправию, полной зависимости от власти очередного градоначальника. Сказки. Обличие 

самодурства, произвола, обывательщины в сказках Щедрина. Злободневность, политическая острота сказок. 

Социальное и общечеловеческое в произведениях писателя. Современное звучание произведений Салтыкова-

Щедрина. 

Лев Николаевич Толстой  

Жизненный и творческий путь Толстого. Духовные искания в годы юности, их отражение в трилогии 

«Детство», «Отрочество», «Юность».  Становление толстовского героя – просвещѐнного правдоискателя, 

ищущего совершенства. 

 «Война и мир» - вершина творчества Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. 

Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало романа.  

Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещѐнные герои и их судьбы в водовороте 

исторических событий. Духовно богатая внутренняя жизнь главных героев романа – Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой, княжны Марьи и других. Сложность жизненного выбора, поиски смысла жизни и 

итоги этих поисков. Народ и личность – одна из главных проблем романа. Картины войны 1812 года. Смысл 

противопоставления Кутузова и Наполеона. Осуждение войны в романе. Осуждение «наполеонизма» как 

бесчеловечной идеи господства одной личности над другими, над «толпой». Патриотизм в понимании писателя. 

Верхушка светского общества в изображении Л.Толстого, ее лжепатриотизм и бездуховность. Идейные искания 

Толстого.  Внутренний монолог как средство характеристики героев. Психологизм художественной прозы.  

Федор Михайлович Достоевский  

Жизнь и творчество. Достоевский, Гоголь  и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная 

история и еѐ преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в 

композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете 

религиозно-нравственных и социальных представлений.  Проблема социальной несправедливости и гуманизм 

писателя.  Суровая правда в изображении безысходной жизни обездоленных людей в мире зла. Боль за человека – 

основная авторская позиция в романе. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его 

теории и причины ее крушения. Проблема личной ответственности человека за свою позицию в противоречивом 

мире. Полифонизм романов Достоевского. Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского.  

Николай Степанович Лесков  

Жизнь и творчество.  

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические роман. Правдоискатели и народные 

праведники.  

Повесть «Очарованный странник». Иван Флягин – один из правдоискателей земли русской. Былинные 

мотивы в повести Лескова. Талант и творческий дух человека из народа. Сказ как жанр. Стилизация как 

художественный приѐм. 

Антон Павлович Чехов  

Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры – сценка, юмореска, 

анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека».  

Конфликт между сложной и пѐстрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних 

рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова («Ионыч», «Дом с 

мезонином», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Чѐрный монах» м др.) Тема гибели человеческой души 

под влиянием пошлого мира в поздних рассказах Чехова. Отношение автора к своим героям. Новаторство Чехова 

в изображении природы и ее связей с человеком (внимание к детали, «импрессионизм, философская глубина, 

отношение к животным как к равноправным участникам жизни.) Тема оскудения нравственного мира человека. 

Противопоставление пошлости обывательского существования великолепию и красоте природы. 

«Вишневый сад». Основная тема пьесы – тема уходящего мира. Жизненная неустроенность, 

разобщенность героев. Разлад между желаниями и реальным их осуществлением – основа конфликта пьесы. 



Символический смысл названия. Отношение автора к своим героям. Образ вишнѐвого сада. Психологизация 

ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Гуманизм Чехова. 

Из литературы народов России 

Коста Хетагуров 

Жизнь и творчество осетинского поэта.  

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость поэзии 

Некрасова. Проблематика стихотворений.  

Из зарубежной литературы 

Ги де Мопассан 

Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных людях, обделѐнных земными благами. 

Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство 

композиции. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен 

Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и 

героиня-кукла. Лицемерие и цинизм социальных отношений. «Драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо 

Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Склонность к 

деформации образа, смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм 

стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

Из литературы Хакасии 

Произведения поэтов Хакасии (по выбору учащихся): тематика, образы, идеи.  

Н. Доможаков «В далѐком аале». Идейное своеобразие. Экранизация романа. 

 

 

11 класс 

 

Введение  

Русская литература ХХ в.   в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления развития русской 

литературы: русская советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского 

зарубежья.  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.  Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература конца XIX – начала XX века 

 Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ 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”.  

 Иван Алексеевич Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». 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», «Лѐгкое дыхание», цикл «Темные 

аллеи». Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Своеобразие лирического 

повествования. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Предчувствие гибели 

крестьянского уклада. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и 

трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Обращение Бунина к широчайшим 

социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы. 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России.  Принципы 

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной 

манеры Бунина.  

  Александр Иванович Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Олеся». Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героини. Трагизм 

любовной темы.  

Рассказ «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.  

 Максим Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль».  Романтический пафос и суровая правда 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.  Смысл противопоставления Данко 

и Ларры.  

Драма «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. Сценическая судьба пьесы. 

 Серебряный век русской поэзии  

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). 

Валерий Яковлевич 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.  

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 

утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

  Андрей Белый (Б. Н. Бугаев) 

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.  

Николай Степанович Гумилев  

Слово о поэте.  

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны» и др. Героизация 

действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилѐва на русскую поэзию XX века. 

  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). 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

др. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Велимир 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. 

 Александр Александрович 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. 

Новокрестьянская поэзия (обзор) 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, 

С. А. Есенина. 

Николай Алексеевич 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.  

 Сергей Александрович 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.  

Литература 20-х годов XX века 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», 

ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.) 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. 

Блок, З. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. 

Цветаева и др.) 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словами (В. Хлебников, поэты-обериуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения (И. Бабель, А. Фадеев). 

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А Ремизова 

(орнаментальная проза), «Солнце мѐртвых» И. Шмелѐва). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, 

«Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова) 

Русская эмигрантская проза (А. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции», Тэффи «Ностальгия») 

Александр Александрович Фадеев 

Очерк жизни и творчества. 

Роман «Разгром» как образец «новой» прозы. Герои и проблематика. Приѐм антитезы (Мечик и Морозка). 

Образ Левинсона как «нового» героя. Проблема гуманизма и нравственного выбора в романе. 

 Владимир Владимирович 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.  

Литература 30-х годов XX века (обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в 

поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значение поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. 

Пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. 

Прокофьева, Я. Смелякова, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой «Пѐтр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-



Мухтара», поэмы Д. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова.  

Алексей Николаевич Толстой  

Жизнь и творчество. 

Роман «Пѐтр Первый». Исторический роман. Роль личности в истории. Образ Петра Первого – государя. 

преобразователя и человека. Россия в романе.  

 Михаил Афанасьевич 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 

Андрей Платонович 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. 

Анна Андреевна 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. 

Осип Эмильевич 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.   

 Марина Ивановна 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.  

Михаил Александрович Шолохов  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 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.  

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор) 

 Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в литературе. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. 

Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. 

Берггольц, Д. Кедрина и др. Песни А. Фатьянова. Поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. 

Берггольц, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народу в 

лирической и эпической поэзии.  

 Человек на войне, правда о нѐм. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 

повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.   

 Драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 



 Литература 50 – 90-х годов XX века (обзор) 

 Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

 Новые темы, идеи, образы в поэзии в период «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский,  А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. 

Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Фѐдоров, Н. Рубцов, С. 

Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Ю. Друнина, Е. Винокуров, С. Старшинов, Б. Слуцкий, С. Орлов и 

др. 

 «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов и др. Нравственная проблематика и 

художественные особенности их произведений. 

 «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, связанного с землѐй, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, 

В. Шукшина и др. 

 «Лагерная» тема. Острые нравственные и социальные проблемы в произведениях А. Солженицына, В. 

Шаламова и др. 

 Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова 

«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

 Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения 

(В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

 Авторская песня. Еѐ место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны. А 

Галич, Ю. Визбор, В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Ким и др. 

Александр Трифонович Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

моей вины…», «В тот день, когда закончилась война…», «Дробится рваный цоколь монумента…». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема 

памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

 Борис Львович 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. Пастернак-переводчик.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  История создания и публикации романа.  Жанровое своеобразие и 

композиция романа. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Главный герой – Юрий Живаго. Женские 

образы в романе. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.  

Александр Исаевич Солженицын 

Жизнь, творчество, личность (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

Варлам Тихонович Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия», «На представку», «Сентенция» (по выбору учащихся). 

История создания книги “Колымских рассказов”. Автобиографический характер прозы Шаламова. Жизненная 

достоверность. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Образ повествователя. Характер повествования.  

 Николай Михайлович Рубцов 

 Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние», «Звезда полей» и др. 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. 

 Виктор Петрович Астафьев  

 «Печальный детектив». Утрата нравственных ориентиров – главная проблема романа.  

 Валентин Григорьевич 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.  

 Иосиф Александрович Бродский 

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



меня…») и др.  Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных 

тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном 

пространстве”.  

 Булат Шалвович Окуджава  

 Слово о поэте.  

   Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течѐшь. как река», «Когда мне невмочь пересилить 

беду...», «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. 

Юрий Валентинович Трифонов 

Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия 

на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. 

Смысловая многозначность названия повести. Психологизм писателя.  

            Василий Макарович Шукшин 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и картин народной жизни 

в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

            Александр Валентинович 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.  

           Обзор литературы последних десятилетий 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в 

журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.  

Современная проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, 

Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Л. Васильева, Ю. Мориц, Д. Пригов, Т. Кибиров и 

др. 

           Из зарубежной литературы       

          Джордж Бернард Шоу  

          Пьеса «Дом, где разбиваются сердца». «Английская фантазия на русские темы». Влияние Чехова на 

драматургию Шоу. Труд как созидательная и очищающая сила. 

           Эрнест Миллер Хемингуэй 

           Слово о писателе.  

           Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя – старика. 

Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести.  

          Эрих Мария Ремарк 

          Слово о писателе. 

          «Три товарища». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти своѐ место в 

жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие 

художественного стиля писателя (диалоги, монологи, психологический подтекст). 

 

Тематическое планирование  

 

10 класс 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Кол-во 

часов 
1 Введение    2 
2 Творчество А. С. Пушкина  7 
3 Творчество М. Ю. Лермонтова 3 
4 Творчество Н. В. Гоголя 3 
5 Творчество И. А. Гончарова 7 
6 Творчество А. Н. Островского 6 
7 Творчество И. С. Тургенева 7 
8 Поэзия второй половины  XIX  века 3 
9 Творчество Н. А. Некрасова 5 
10 Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина 2 
11 Творчество Л. Н. Толстого 24 
12 Творчество Ф. М. Достоевского 11 
13 Творчество Н. С. Лескова 3 



14 Творчество А. П. Чехова 11 
15 Из литературы народов России 1 
16 Из зарубежной литературы 3 
17 Из литературы Хакасии 2 

             Всего  102 
11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Кол-во 

часов 
1 Литература конца XIX – начала XX века.   15 
2 Серебряный век русской поэзии 11 
3 Творчество А. Блока 3 
4 Новокрестьянская поэзия 2 
5 Творчество С. Есенина 3 
6 Литература 20-х годов XX века 6 
7 Литература 30-х годов  XX века  26 
8 Литература периода Великой Отечественной войны 4 
9 Литература 50 – 90-х годов  XX века 22 
10 Литература последних десятилетий 3 
11 Из зарубежной литературы  XX века 3 
12 Контрольная работа по итогам года 1 

             Всего  99 
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