
 

 
 

 

 



Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, Примерной программе по литературе. Программа отражает идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание курса литературы . 

4. Тематическое планирование. 

 

 

       Аннотация 

  к рабочей  программе по предмету «Литература» на уровне  среднего общего образования 

(ФГОС) 10 - 11  класс базовый уровень  

 Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программы по 

литературе для уровня среднего общего образования 

 

 Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения, воспитания и 

развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

Рабочая программа по литературе для 10- 11 класса составлена на основе Программы курса 

«Литература». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. – М.: ООО 

«Русское слово- учебник», 2018. -48 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» составлена в соответствии с ФГОС СОО 

 

Сроки реализации программы –2 года. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение  литературы в 10-11 классах  на базовом уровне в 

объеме 201 час:  102 часа в 10 классе (3 часа в неделю) и 99 часов в 11 классе (3 часа в неделю) 

 

Используемый учебно-методический комплект:  

1. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 

ч./С. А. Зинин. В. А. Чалмаев. – 5 е изд. - М.: ООО «Русское слово- учебник», 2016.   – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

2.  Литература:учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 

ч./С. А. Зинин. В. А. Чалмаев. – 5 е изд. - М.: ООО «Русское слово- учебник», 2018. -480 с:ил.  – 

(ФГОС. Инновационная школа). – 256 с. 

3. Литература. 10 класс: технологические карты уроков. - Волгоград: Учитель, 2019. 

4. Анализ произведений русской литературы 20 века: 11 класс. ФГОС/ Е. В. Иванова. – 5 –е 

изд., перераб и доп. – М. : Издательство «Экзамен», 2017 

5. Литература. 11 класс: технологические карты уроков. - Волгоград: Учитель, 2017. – 256 с. 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного  курса 

ФГОС на базовом уровне устанавливает требования к  

результатам освоения учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным.  

 

1.Личностные и метапредметные результаты освоения учебного  

предмета 

 

Планируемые результаты 

Личностные метапредметные 

                                                  для 10 класса 

- воспитание чувства 

прекрасного – умение 

чувствовать красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

-воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

-устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении; 

-развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения. 

-развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия. 

-Средством 

достижения этих 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и 

цели урока; способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной 

проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат 

технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);– излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат; технология 



результатов служат 

тексты 

художественных 

произведений, 

вопросы и задания к 

ним, проблемно-

диалогическая 

технология, 

технология 

продуктивного 

чтения, тексты 

учебника. 

 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в 

жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; создавать тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное 

речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями;–. договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

 для 11 класса 

- развитие интеллекта и творческих 

способностей, 

- воспитание духовно развитой 

личности,  

- формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- приобщение  к  духовной культуре 

и воспитание на ее основе молодых 

поколений, вступающих в жизнь. 

- воспитание личности, готовой к 

самопознанию и 

самосовершенствованию, способной 

Метапредметными результатами изучения 

курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

–  формулировать проблему (тему) и цели 

урока; способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели;– самостоятельно 

составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность;– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять 



к созидательной деятельности в 

современном мире;  

- 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 

степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно 

понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД 

служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 



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. 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных 

умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, 

стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными 

видами монолога и диалога; 

– слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

–. договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

- высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 для 10 класса 

 устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

понимать структуру построения 

рассуждения как связь простых суждений 

об объекте (явлении); 

обобщать (самостоятельно выделять ряд 

или класс объектов); 

подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, 

главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое); 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

в совместной деятельности четко 

формулировать цели группы и позволить 

еѐ участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей; 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей; 

устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечить обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; 

осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию с 

помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать схемы для 

решения учебных задач; 

осознанно и произвольно строить 

выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные 

ориентации; 

определять актуальность произведений 

для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ 

отношение к прочитанному; 

создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера; 

сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат). 

 



сообщения в устной и письменной 

форме; 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

владеть основными способами обработки 

информации и презентации. 

 

                                                         для 11 класса 

Понимать  ключевых проблем изученных 

произведений литературы; 

 

- понимать  связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 

- уметь  анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его 

героев сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 

- определять  в произведении элементов 

сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения 

(элементы филологического анализа); 

владение элементарной 

- произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения учебных 

задач. 

- развить эстетическое сознание через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира через творческую 

деятельность эстетического характера 

- выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя своѐ к 

ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные 

ориентации; 

определять актуальность произведений 

для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера; 

сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики 



литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 

- приобщаться  к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других 

народов; 

 

- формулировать  собственного 

отношения к произведениям литературы, 

их оценка; 

 

- интерпретировать  (в отдельных 

случаях) изученных литературных 

произведений; 

 

- понимать  авторской позиции и своё 

отношение к ней; 

 

- воспринимать  на слух литературных 

произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

 

- уметь  пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать 

устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог;  

 

- писать  изложения и сочинения на 

темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; 

классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы;  

 

- понимать  образную  природу  

литературы как явления словесного 

искусства;  

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного курса.  

10 КЛАСС (3 ч в неделю, всего 102 ч) 

Введение. (1 час)  

Русская литература первой половины 19в.  (13 часов) 

А.С.Пушкин. (5 часов) .Философская лирика, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам 

человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, 

свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое значение 

пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между 

интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и 

его роль в авторской концепции истории. 

М.Ю. Лермонтов 4 ч. . Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Мой демон», «Я не 

унижусь пред тобою...», «Нет, я не Байрон, я другой...» Своеобразие художественного мира 

Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н.В.Гоголь. 4 ч. Повести «Невский проспект», «Нос».Реальное и фантастическое в 

«Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького 

человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления 

абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического 

в судьбе гоголевских героев. 

Литература второй половины 19 века.  (1 час) Социально-политическая ситуация в России 

второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного 

противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-

демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 

1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 

обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе. 

Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

А.Н. Островский (7 часов) Пьеса «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между 

«старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как 

два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 



Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 

критике . 

И.А.Гончаров (6 часов) Роман «Обломов».Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, 

Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ 

Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы 

«Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике  

И.С. Тургенев (7 часов)  Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и 

дети», стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. Яркость и 

многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника».  

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, 

его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения.  

Н. Г. Чернышевский (3 часа.) Внеклассное чтение. Личность писателя. История создания 

романа «Что делать?». Будущее светло и прекрасно. Черты социальной утопии. 

Н.А. Некрасов  (7 часов) Лирика, поэма «Кому на Руси жить хорошо».«Муза мести и печали» 

как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

Ф.И. Тютчев (3 часа) Лирика. «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и 

образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской 

лирике. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

А.А. Фет (4 часа) Лирика. Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики 

А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 

сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния человека и природы. Музыкально-мелодический принцип организации 

стиха и роль звукописи в лирике поэта.  

Н.С. Лесков (6 часов) Повесть «Очарованный странник ».Стремление Н. Лескова к созданию 

«монографий » народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам.  

М.Е. Салтыков-Щедрин (7 часов) Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый 

пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного 

сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Господа Головлёва», «История одного города» 

Ф.М. Достоевский (12 час) Роман «Преступление и наказание ». 



Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и другие.) 

Л.Н. Толстой (17 часа) Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего 

света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и 

Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации. 

Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. «Мысль 

народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса.  

Роман «Анна Каренина». Авторский замысел и история создания, особенности жанра, сюжета и 

композиции романа. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина» Образ Левина. Трагическая 

судьба Анны Карениной. Изображение светского общества. Художественные особенности 

романа. 

А.П. Чехов (7 часов) Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с со-бачкой», 

«Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». Разведение понятий «быт» и 

«бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема 

«самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Новаторство Чехова-драматурга. 

Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Повторение.  1час.  

 

11 КЛАСС (3 ч в неделю, всего 99 ч) 

Введение (2 часа) Сложность и самобытность русской литературы XX века. Реалистические 

традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. 

И. А. Бунин (6 часов) Жизнь и творчество. «Окаянные дни». Стихотворения: «Сумерки», 

«Слово...», «Седое небо надо мной…», «Христос воскрес! Опять…» и др. Живописность, 

напевность, философская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений 

Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско». «Легкое дыхание». 

«Чистый понедельник» Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. Сочинение по 

творчеству И.А. Бунина. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

М. Горький (8 часов) Жизнь и творчество (обзор). «Старуха Изергиль» и др. Романтизм 

ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека.  «На 

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



как образно-тематический стержень пьесы. Публицистика Горького. Сочинение по творчеству 

М. Горького. 

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

А.И. Куприн (5 часов) Жизнь и творчество (обзор). «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека. «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного 

кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Серебряный век русской поэзии. Символизм и русские поэты – символисты. Поэзия  

Бальмонта К. Д. (1 час)  

Поэзия Брюсова В. Я. (1 час)  

 Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные открытия, 

поиски новых форм. 

А. А. Блок.(6 часов)  Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я 

в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», 

«О, я хочу безумно жить...», «Россия», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…»(Из цикла  

«На поле Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору. 

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

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе 

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

авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме. Фигуры апостолов 

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

мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». Сочинение по творчеству 

Блока. 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

«Преодолевшие символизм». Акмеизм. Н. С. Гумилев». (2часа):  стихотворения: «Слово», 

«Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. 

А. А. Ахматова (5 часов) 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…», «Молитва», «Когда в 

тоске самоубийства», «Высокомерьем дух твой помрачен…», «Мужество», «Родная земля» и 

др.  Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием». История создания 

и публикации. Тема исторической памяти. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 



Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

М. И. Цветаева (4 часа) Стихотворения:»Попытка ревности»,  «Моим стихам, написанным так 

рано…»,»Мне нравится, что что Вы больны не мной…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Молитва», «Рассвет на рельсах», 

«Куст». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как 

отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

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

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон». Аверченко А. Т.  Темы и мотивы сатирической 

новеллистики.( 1час) 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (1час) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 

времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. 

Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. 

Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за границу 

И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и 

др.). 

Характерные черты времени в повести И. Бабеля «Конармия». Развитие жанра антиутопии в 

романе Е. Замятина «Мы». Юмористическая проза 20 годов. Рассказы М. Зощенко. 

В. В. Маяковский (7 часов) Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Ночь», 

«Нате!»,  «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «О дряни», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление).  

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы. 

С. А. Есенин (6 часов) Стихотворения «Выткался на озере», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...», , «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке 

Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и 

др. по выбору. 

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

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

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

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». 



Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

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

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» 

С.А. Есенина. Сочинение. Контрольная работа. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов XX века (1 час) 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 

оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. 

Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. 

Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, 

«Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из 

захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А.Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая 

целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. 

Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. 

Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской, Г. Адамовича и др. 

О. Э. Мандельштам. (1 час) 

«Заснула чернь…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую 

доблесть…». Близость к акмеизму. Историческая тема. Противостояние «веку-волкодаву».  

Художественное мастерство. 

А. Н. Толстой. «Петр Первый». (4 часа). Этапы становления личности Петра. Черты 

национального характера. Проблемы народа. 

М. А. Шолохов (9 часов) Роман-эпопея «Тихий Дон». 

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

«Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в 

романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций 



народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Сочинение по творчеству Шолохова. 

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

литературе. 

М. А. Булгаков (8 часов) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Сатира Булгакова – по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в 

бурном море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, 

приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции 

как основной пафос романа. 

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

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. Сочинение по творчеству Булгакова. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Б. Л. Пастернак (3 часа) Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

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

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

концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. 

Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Проза А. П. Платонова (2 часа) Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», пове-

сти «Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского 

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

детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести 

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

художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Великая Отечественная война и её художественное осмысление в русской литературе. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов (обзор). (1 час) 



Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен 

войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. 

Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Муссы 

Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, 

«Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как 

вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в 

«Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, 

«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого,  

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. 

Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма 

(повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные будни» В. 

Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. 

Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова 

и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, 

А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. 

Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного реализма (повести В. 

Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-философская 

проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. 

Домбровского, В. Крупина. Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое 

пространство. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. 

«Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 «Судьба человека» М. Шолохов (1 час) Проза о войне 

А. Т. Твардовский (2часа) Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О 

сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти 

матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини…», «Я убит подо 

Ржевом» и др. по выбору. 



Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» 

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

испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика 

поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти». 

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

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная 

высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Литературный процесс 50-80годов.Поэтическая «оттепель». Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина. (1 час) 

«Окопный реализм» . В. Л. Кондратьев «Сашка». (1 час) 

Авторская песня В. В. Высоцкий (1 час).  

В. М. Шукшин (1 час) Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», 

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

нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 

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

Н. Рубцов (1 час) 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В 

горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму 

вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Проза В.П. Астафьева (2 часа)  повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный 

пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм 

позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений 

писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл.  

«Деревенская проза» 50-80-х годов XX века. . Жизнь и творчество В. Г. Распутина. Повесть 

«Прощание с Матёрой». «Последний срок» Тема памяти и преемственности поколений. (1  

час) 

А. И. Солженицын (2 часа) Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

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

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



авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилисти-

ке повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» 

России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. 

Символичность финала рассказа и его названия. 

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

Русская проза и поэзия 80-90-х годов.  Литература последнего десятилетия. (2 часа) 

 Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

Проза Л. Бородина. Повесть «Третья правда». 

И. А. Бродский. Поэзия и судьба. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, 

ни погоста…» Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта 

реальной жизни с культурой разных эпох. 

Авторская песня. Жизнь и творчество Б. Ш. Окуджавы (обзор). 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Рассказы Т. 

Толстой. Проза В. Пелевина, М.Елизарова и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс 

№ п/п Раздел Общее количество часов 

1 Введение.  1  

 Русская литература первой половины 19в.  

2 А.С.Пушкин. 5 

3 М.Ю. Лермонтов  4 

4 Н.В.Гоголь.  4 

5 Литература второй половины 19 века. 1 

6 А.Н. Островский 7 

7 И.А.Гончаров 6 

8 И.С. Тургенев 7 

9 Н. Г. Чернышевский 3 

10 Н.А. Некрасов   7 

11 Ф.И. Тютчев 3 

12 А.А. Фет 4 

13 Н.С. Лесков 6 

14 М.Е. Салтыков-Щедрин 7 

15 Ф.М. Достоевский  12 

16 Л.Н. Толстой 17 

17 А.П. Чехов 7 

18 Повторение.  1 
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11 класс 

№ п/п Раздел Общее количество часов 

1 Введение  2 

2 И. А. Бунин 6 

3 А. М. Горький  8 

4 А.И. Куприн 5 

5 Серебряный век русской поэзии 2 

6 А. А. Блок 6 

7 «Преодолевшие символизм». Акмеизм. Н. 

С. Гумилев». 

2 

8 А. А. Ахматова 5 

9 М. И. Цветаева 4 

10 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». 

Аверченко А. Т 

1 

11 Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов  

 

1 

12 В. В. Маяковский 7 

13 С. А. Есенин 6 

14 Литературный процесс 30-х – 40-х годов 

XX века 

1 



15 О. Э. Мандельштам. (1 час) 1 

16 А. Н. Толстой. «Петр Первый». 4 

17 М. А. Шолохов 9 

18 М. А. Булгаков 8 

19 Б. Л. Пастернак 3 

20 А. П. Платонов 2 

21 Великая Отечественная война и её 

художественное осмысление в русской 

литературе. Литературный процесс 50-х – 

начала 80-х годов (обзор) 

1 

22 М. А. Шолохов 1 

23 А. Т. Твардовский 2 

24 Литературный процесс 50-

80годов.Поэтическая «оттепель».  

1 

25 «Окопный реализм».  В. Л. Кондратьев 

«Сашка». 

1 

26 Авторская песня В. В. Высоцкий 1 

27 В. М. Шукшин 1 

28 Н. М. Рубцов 1 

29 Проза В.П. Астафьева 2 

30 В. Г.Распутин 1 

31 А. И. Солженицын 2 

32 Русская проза и поэзия 80-90-х 

годов.  Литература последнего 

десятилетия 

2 
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