
Рабочая программа по учебному предмету «Литература (углубленный уровень). 10-11 класс» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе (углубленный  уровень) для 10 - 11-х классов  разработана на основе: 

* Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки  от 29.06.2017 №613 

* Примерной программы среднего  общего образования по литературе (профильный уровень); 

* Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки  Российской 

Федерации. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников  под редакцией В.Ф. Чертова 10-11 классы (углубленный уровень) 

* Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СШ № 27; 

* Учебного плана МОУ СШ № 27. 

Место учебного предмета Литература в учебном плане  

       Программой отводится на изучение литературы 340 часов, которые распределяются по классам следующим образом: 
10 класс – 170 часов, 5 часов в неделю; 

11 класс -  170 часов, 5 часов в неделю. 

Количество контрольных работ: 
10 класс – 10 

11 класс – 10. 

Состав УМК: 
1. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни.  В 2-х частях // ( В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, 

А.М.Антипова, А.А.Маныкина); под ред. В.Ф. Чертова  – М.: Просвещение, 2019 

2. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни.  В 2-х частях // ( В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, 

А.М.Антипова, А.А.Маныкина); под ред. В.Ф. Чертова  – М.: Просвещение, 2019 

Информационно-методическое   обеспечение процесса образования по данной программе: 

1.  В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, А.М.Антипова, А.А.Маныкина Литература. Методические рекомендации и поурочные разработки. 10 класс, М,: 

Просвещение, 2012 
2. Методическое пособие. И. Золотарёва, Т. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 3-е издание, Москва, «ВАКО», 2010   

3. Литература учит. Книга для учителя. 10 класс. Автор И. Фогельсон. - Москва, «Просвещение», 2000 

4. В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, А.М.Антипова, А.А.Маныкина Литература. Методические рекомендации и поурочные разработки. 11 класс, М,: 
Просвещение,2012 

5. Егорова Н.В.,Золотарева И.В.  Поурочные разработки по литературе ХХ век. 11 класс. – М.: ВАКО 2008   

6. Методические разработки по литературе в журнале «Литература в школе» и газете «Первое сентября» 

7. Словарь литературоведческих терминов и другая справочная литература 
8. Тесты. Литература. 9-11 классы. Учебно-методическое пособие для учителя.- Москва, «Дрофа», 2014 

 Интернет ресурсы к курсу Литература 10-11 класс 

Русская культура в XIX веке http://www.hrono.ru/1800ru_lit.php 
Кулешов В. И. Учебное пособие. История русской литературы XIX века. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook049/01/part-001.htm 

Библиотека http://lib.ru 

http://www.litra.ru/  Интернет сайт, он-лайн библиотека, где представлены характеристики героев, биографии писателей и поэтов, критические 

статьи. 
 http://gostei.ru/ Детская он-лайн библиотека. 

 www.art-talant.org Академия развития творчества «АРТ-талант». 

http://www.hrono.ru/1800ru_lit.php
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook049/01/part-001.htm
http://lib.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.litra.ru/&sa=D&ust=1521819724678000&usg=AFQjCNEKalQ9mLx-Jy4wr6Ig1c08pkuJ5A
https://www.google.com/url?q=http://gostei.ru/&sa=D&ust=1521819724679000&usg=AFQjCNGY9Jz7PsMqDs43vNkToW8Lila8iA
https://www.google.com/url?q=http://www.art-talant.org&sa=D&ust=1521819724680000&usg=AFQjCNHhIm3toPd8-ACje8e2biJFAs0HRA


  https://rus-ege.sdamgia.ru/  Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

Словарь литературных терминов http://feb-web.rii/feb/slt/abc/ 

А. Б. Есин. Принципы и приемы анализа литературного произведения http://lib.rus.ec/b/207491/read 

Википедия http://ru.wikipcdia.org 
Экранизация произведений русской и зарубежной литературы http://ru.convdocs.org/navigate/index-7181.html 

Видеоматериалы по произведениям писателей и поэтов (кинофильмы, мультфильмы и записи спектаклей, лекции) video.mail.ru, video.yandex.ru, 

youtube.com и др. 
Для знакомства с иллюстрациями к произведениям писателей и поэтов, музыкой к произведениям, а также аудио- и электронными книгами - 

поисковые системы интернета. http://fcior.edu.ru   http://school-collection.edu.ru 

Рубрика «Коллекции»: 
 Зарубежная художественная литература 

  Аудиозаписи художественного чтения произведений русской поэзии 

  Аудиокниги по произведениям русских писателей XVIII—XX веков 

  Произведения русской литературы XVIII — начала XX веков 
Наследие. Искусство. Величие. http://www.niv.ru/ 

Русская литература http://ru.wikipedia.org/ 

Историко-культурный сайт http://bibliotekar.ru 
Литературные сайты (информация) http://lit-info.ru/articles/sites.htm 

Государственный Литературный музей http://www.goslitmuz.ru/ 

Литературные музеи России http://encvclopaedia.biga.ru/enc/culture/MUZEI.html 
Литературное радио http://litradio.ru/ 

«Чтобы помнили...» — Документальные фильмы о писателях, поэтах, деятелях культуры http://chtoby-pomnili.соm/раgе.php?id=882     

 

Общая характеристика курса Литература 10-11 класс (углубленный уровень) 
Курс литературы 10-11 класса строится на  историко-литературной основе,  дополненной обзорами   теоретико-литературного, проблемно-тематического 

характера. 10 класс — русская литература второй половины XIX века (реализм);  11 класс — русская литература XX века (реализм, модернизм). 
      В  10 классе представления учащихся о художественном мире литературного произведения (писателя) обогащаются сведениями об основных тенденциях 

развития литературы, вводится понятие литературного процесса. Литературные произведения рассматриваются в контексте творчества писателя, социально-

историческом и историко-культурном контексте, с учетом идейных и художественных исканий эпохи, литературной полемики. Повторение и обобщение 
сведений о романтизме и реализме в русской литературе первой половины XIX века дает возможность подготовить учащихся к постижению особенностей 

индивидуального стиля крупнейших представителей русской литературы второй половины XIX века. 

      В  11 классе обобщаются сведения об основных тенденциях в развитии русской литературы, доминантах литературного процесса (реализме, 

модернизме), о роли традиций и новаторства в литературе, особое внимание уделяется интертекстуальным связям литературного произведения. На 
завершающем этапе литературного образования изучается русская литература XX века, анализируются художественные открытия самых значительных ее 

представителей. 

Кроме того, учащиеся знакомятся (преимущественно обзорно) с произведениями других писателей, в том числе и с современной литературой. 
Особое значение при этом приобретает повторение и обобщение изученного, установление преемственных связей в развитии литературы, анализ «вечных» 

тем и «вечных» образов, обращение к гуманистической традиции русской литературы, а также индивидуализация учебных заданий, содержания и форм 

текущего контроля с учетом профиля обучения и избранной будущим выпускником сферы деятельности. 
Помимо традиционных (монографических) тем, составляющих ядро программы, для каждого класса выделены специальные уроки-обзоры, цель 

которых систематизировать представления учащихся о литературном процессе. Особое место в учебном курсе отводится урокам-практикумам,   

посвященным освоению и закреплению наиболее важных читательских умений и навыков: выразительного чтения как способа интерпретации 

https://www.google.com/url?q=https://rus-ege.sdamgia.ru/&sa=D&ust=1521819724681000&usg=AFQjCNGDJWSXbCukhBfRLNj8tj7hOjNYFg
http://feb-web.rii/feb/slt/abc/
http://lib.rus.ec/b/207491/read
http://ru.wikipcdia.org/
http://ru.convdocs.org/navigate/index-7181.html
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.niv.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://bibliotekar.ru/
http://lit-info.ru/articles/sites.htm
http://www.goslitmuz.ru/
http://encvclopaedia.biga.ru/enc/culture/MUZEI.html
http://litradio.ru/
http://chtoby-pomnili.соm/раgе.php?id=882


художественного текста, филологического анализа литературного произведения (целостного и в заданном аспекте), построения самостоятельных устных и 

письменных высказываний, работы со справочной и критической литературой. 

 

Изучение литературы   в 10-11  классах на   углубленном уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе о множественности литературно-художественных 

стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием  понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, 
критических и художественных интерпретаций написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 10-11 классах. 
Используя системно - деятельностный подход в обучении, программа предлагает школьнику   включение в интерактивную деятельность по творческому 
освоению предметного учебного материала, формированию метапредметных умений и саморазвитию личности. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и качества: 
- способность к эстетическому восприятию и оценке литературных произведений, 

- способность осознавать и характеризовать нравственные ценности, воплощённые в произведениях русской литературы XIX — начала XXI века, соотносить 

их с собственной жизненной позицией; 
-способность формулировать собственное представление о ценностях семейной жизни на основе прочитанных литературных произведений. 

- 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; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

  
Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 



словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований  правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

Познавательные УУД: 
- способность демонстрировать знание историко-литературных фактов, раскрывающих патриотическую позицию писателей XIX—XX веков. 

- владение научными основами предмета «Литература», в том числе историко-литературными и теоретико-литературными знаниями об основных явлениях 

литературного   в контексте исторических событий в России. 
-сформированное представление о профессиональной деятельности писателя, литературного критика, учёного-литературоведа, понимание их роли в 

общественной жизни. 

-владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

Коммуникативные УУД: 

- способность оценивать явления художественного творчества XIX — начала XXI века, интерпретировать проблематику литературных произведений этого 

периода с опорой на сформированную систему нравственных приоритетов, формулировать суждения этического и философского характера; 
- наличие опыта участия в групповых формах учебной деятельности, дискуссиях, учебных диалогах и коллективных учебных проектах по литературе; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– 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; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание. 

 Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим 

углубленное изучение предмета; 

- в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, 

философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.); 



• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых 

значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в исторической 

динамике; 

- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и 

планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

-опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

-пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 

динамике; 

-принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях 

 
Основными формами контроля  являются зачетные уроки, на которых проводится  

 тестирование, проверяющее знание учащихся изученных теоретико-литературных понятий, содержания изученных литературных произведений, 

основных фактов жизни и творческого пути писателей;  

 сочинения (классные и домашние) по литературным произведениям,   которые позволяют увидеть  сформированность у учащихся конкретных 

практических умений и навыков – орфографических, пунктуационных, стилистических,  а также навыков анализа, систематизации информации, 
умение  верно понять, интерпретировать произведение и высказать свои суждения. 

 проверочные работы в формате ЕГЭ.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе   
 Критерии оценки устных ответов по литературе. 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими критериями: 

 1 1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2 Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3 Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 



4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5 Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 

6 Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с 
учетом темпа чтения по классам. 

Оценка «5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 
теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение монологической литературной речью. 

Оценка «4» Оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в 

ответе. 
Оценка «3» Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных 
навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 
Оценка «2» Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Тестирование 
Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 
Низкий уровень (Отметка «2»)  Выполнено менее 50% заданий теста 

 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, 
обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и последовательный в 

изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, 
достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

 

Критерии оценивания сочинений и изложений. С помощью сочинений и изложений  проверяются: 
а) умение раскрыть тему; 



б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 
 Содержание сочинения и изложения  оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений  и изложений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 
 Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 
ошибка. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 
Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 



выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

 
Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на 

один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «ЛИТЕРАТУРА ХIХ В» 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ В. (22 ч) 

Золотой век русской литературы. Повторение 
Хронологические границы периода и духовно-нравственное содержание культурного феномена «золотой век русской литературы». Связь между 

философскими идеями, историческим процессом, социально-экономическими, научными достижениями и развитием литературы.  

Стартовая диагностическая работа 
Роль Г.Р. Державина и В.А. Жуковского в развитии русской литературы. Влияние принципов прозы Вальтера Скотта на русскую литературу. Байронизм и 

русская поэзия. 

Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». Категория ума в комедии. 

Своеобразие поэтического мира А.С. Пушкина. Философская лирика поэта.  Трагедия «Борис Годунов». Темы человеческой судьбы, власти и народа, греха 
и возмездия в трагедии. Борис Годунов в системе образов. Жанровое своеобразие и проблема художественного метода. Диалог искусств и позиций: 

экранизация произведений А.С. Пушкина. 

Темы, сюжеты, герои сборников Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н.В. 
Гоголя. Мертвые души в изображении Н.В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров.  

Лирический герой и символика поэзии М.Ю. Лермонтова. Историческая тема в творчестве поэта . Поэма «Демон». Творческая история поэмы. Образ 

Демона. Развитие традиций западноевропейской и русской литературы. Тема добра и зла. Своеобразие композиции поэмы. Художественная функция 

диалога Демона и Тамары. Смысл финала поэмы. 
 Теория литературы. Художественный мир романтической поэзии. Романтическая поэма. Творчество М.Ю. Лермонтова в русской критике. Язык литературы 

и язык кино: экранизация произведений М.Ю. Лермонтова. Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов о миссии поэта (писателя). 

Стилистические особенности прозы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

 Зачетная работа по лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова (анализ стихотворений, сочинение) 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ. НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА (22 ч) 
Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие литературного процесса. Русская литература второй половины XIX века — 

равноправная участница мирового литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: споры западников и славянофилов. 

Принципиальная важность тех и других для формирования русской культуры. Роль В.Г. Белинского и Н.А. Некрасова в организации литературного 

процесса, толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и их влияние на литературу (В.Г. Белинский. «Письмо к Н.В. Гоголю»).  
Актуальность социального подхода к изображению человеческой личности; альманах «Физиология Петербурга» и главные принципы натуральной школы   

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о 

тенденциозном искусстве. «Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. 



Н.Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор) Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Полемическая направленность произведения. 

Особенности жанра и композиции. Изображение «допотопного мира» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного 

человека» Рахметова. Художественная функция снов. Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа. Место романа «Что 

делать?» в политической и литературной борьбе эпохи. 
      Теория литературы. Полемика. Образ читателя. Эзопов язык. Утопия в литературном произведении. 

Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, рассказчик, повествователь, чистое искусство, натурализм. 

 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ (11 ч) 

Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, 

типологические черты героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры Островского: народная комедия, народная драма, 
сатирическая драма, сатирическая комедия. Комическое и трагическое в пьесах Островского. 

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм 

пьесы, символика и конфликт, отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга. 

Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островского. Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. Поэтика 
пьесы. Богатство речевой характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. 

Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая роль реалистических деталей. 

*Островский в контексте европейского театра второй половины XIX века: Г. Ибсен. «Пер Гюнт». 
*Споры о творчестве Островского в русской критике. 

Произведения: «Гроза», «Бесприданница» 

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, комизм, монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая 
характеристика, театральные амплуа. 

Зачетная работа по произведениям А. Н. Островского (сочинение) 

  

И. А. ГОНЧАРОВ (10 ч) 
Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное 

целое. Злободневность тем и синтетичность романного жанра  Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве 

Гончарова. «Фрегат «Паллада» (обзор). 
«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки — духовная родина 

главного героя. Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и Петербург — два разных мира. Квартира Обломова — 

островок Обломовки в чужом мире. Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. Обломов и Штольц. Дружба-

противостояние. Амбивалентность точки зрения повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и семья в жизни 
Обломова. Проблема «обломовщины».  Особенности композиции. Споры о романе «Обломов» в русской критике и отечественном литературоведении. 

Произведения: «Обломов», *«Обыкновенная история», * «Обрыв», *«Фрегат Паллада». 

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, 
типизация, эпическое время. 

Зачетная работа по роману  И.А. Гончарова «Обломов» (сочинение). 

 

 И. С. ТУРГЕНЕВ (17 ч) 

Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. Народные характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа 

творческого метода. Роль пейзажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и антикрепостнические мотивы. Проблема художественного 

времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. «Рудин», «Ася», «Дым». Тургеневская картина мира: естественность любви и противоестественность 
насилия, в том числе идеологического. Женские образы в тургеневской прозе. 



«Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по выбору учителя и учащихся). 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. Базаров и Павел  

Петрович. Базаров человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Хронотоп романа. Художественный смысл описаний 

природы. Авторская позиция и идея произведения. 
Роман Тургенева в русской критике и литературоведении. *Роман «Дворянское гнездо»: «наблюдения над русской жизнью» (И. С. Тургенев). Сюжет и 

композиция романа. Идея «дворянского гнезда». Роль музыки в романе. Федор Лаврецкий и Лиза Калитина: распад круга, разорение «гнезда». 

*Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари». 
Произведения: «Отцы и дети». «Записки охотника» (повторение). «Стихотворения в прозе» (повторение). «Рудин» (в обзоре).   *«Дворянское гнездо» 

(обзор) 

Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм. 

Зачетная работа по роману «Отцы и дети» (сочинение) 

 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (6 ч) 

Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализм. Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и мотивов. 
Пародия как серьезный жанр: «литературная маска» Козьмы Пруткова.  Лиризм, ирония, историзм: творчество А. К. Толстого. 

*Русская поэзия и предвестье европейского символизма; представление о декадансе (Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо).  

Стихотворения  Козьма Прутков. «Когда в толпе ты встретишь человека...»,   А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...», «Против течения», 
«История государства Российского от Гостомысла до Тимашева». 

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, мотив, символизм, эпигонство. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 
Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. Тютчева. Пейзаж как описание природы и как олицетворенное  

изображение идей. Пантеизм и космизм как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; стихи «Денисьевского 

Цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. Политическая лирика поэта-философа. 

*Творчество Тютчева в литературной критике и литературоведении. 
Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что мните вы, природа», «К Ганке», «Природа-сфинкс...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...» 

Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика. 

А. А. ФЕТ 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике Фета. Отказ от общественной тематики как принцип творчества Фета. 

Поэтизация быта. Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. Особенности построения лирического сюжета. 

Пейзажная миниатюра и философская глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в создании художественного мира 
произведения. 

*Творчество Фета в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода - осень - куришь...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты 

мучительные строки...», «Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», «Ещё майская ночь...». 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина мира, лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 

 

Н. А НЕКРАСОВ (8 ч)  

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в лирике, влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. 

Некрасов — новатор в области поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий стих» как литературный прием и признак 

мастерства. Литературная пародия, поэтический фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. 
Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 



Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие — композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в поэме. 

Фольклорные мотивы. Образ народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. Реальность и фантастика в поэме. Некрасов — 

редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы «Современник» и «Отечественные записки» и демократическая линия в русской 

литературе с. XIX века. 
Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «Современная ода», *«В дороге», *«Мы с тобой бестолковые люди...», *«Я не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» 

(«Подражание Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...». 

Поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, музыкальность стиха, литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, фольклорный 
колорит. 

Зачетная работа по творчеству А.Фета, Ф.Тютчева, Н.Некрасова 

 

Н. С. ЛЕСКОВ (3 ч) 
Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, 

«однодумки».  Неповторимость языка и интонации. 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по 
отношению к рассказчику. Близость к народной речи. 

*Творчество Лескова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Очарованный странник»,   
 

 М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (13 ч) 

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная 

реальность. «Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их 
от народных. Гротеск, иносказание, фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в европейской литературе XIX 

века. У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках). 

Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на выбор учителя и учащихся). Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив 
разрушения семьи, духовного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра романа. «История одного города» — одно из самых ярких 

проявлений позиции писателя в русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо радужных иллюзий. Особенности 

сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа города, сквозь который проступают черты реальной истории России. Язык и стиль произведения, 

фольклорные традиции. Эзопов язык. 
Споры о творчестве писателя в прижизненной критике. Произведения: «История одного города», «Господа Головлевы»,   сказки «Медведь на воеводстве», 

«Коняга» (повторение). 

Зачетная работа. Анализ сказки Салтыкова – Щедрина, анализ эпизода романа «Господа Головлевы». 
 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ (15 ч) 

Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование Достоевского как писателя. «Маленький человек» в романе «Бедные люди». 
Преодоление натуральной школы. Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный мир. Религиозно-философские искания писателя, 

мечта о «положительно-прекрасном герое», проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». Социально-политические идеи и 

события в романе «Бесы». Художественное провидение Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н. Г. Чернышевским (роман «Что делать?») и Н. С. 

Лесковым («Некуда»). Роман «Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. Нравственно-философская проблематика романа. Легенда о Великом инквизиторе 



в контексте романа. Детский мотив в романе. Христианство и гуманизм в художественной философии Достоевского. Достоевский-публицист. «Дневник 

писателя». «Пушкинская речь». Достоевский и европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 

Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей произведения. 

Герой-идеолог: образ Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения авторской позиции. Образ Петербурга в романе. 
Религиозно-философский мотив в романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. Художественные открытия 

писателя. 

*Творчество Достоевского в литературной критике и литературоведении. 
Произведения: «Преступление и наказание», *«Идиот» (в обзоре) *«Бесы» (в обзоре), *«Братья Карамазовы» (главы). 

Литературоведческие понятия: герой-идеолог, диалогизм, полифония, роман как жанр, фантастический реализм. 

Зачетная работа по творчеству Ф. М. Достоевского (сочинение) 

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ (23 ч) 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. Н. Толстого — вершина в поступательном развитии русской 

литературы XIX века.  Военная тема («Севастопольские рассказы»).   Морализм, нравственная философия и реалистическая манера повествования: 
гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. 

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное построение. Особенности композиции. Система персонажей. 

Правдоискатели в мире героев Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого характера. Семья как ценность и среда 
формирования личности. Общество и община как «муравьиное братство». Историко-философские отступления. «Мысль народная» в романе. Наполеон и 

Кутузов в изображении Толстого. «Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». Патриархальный идеал в художественной картине мира. 

Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество позднего Толстого.  
*Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: французский натурализм, английский декаданс и постромантизм. 

*Творчество Толстого в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Война и мир» 

Литературоведческие понятия: роман-эпопея 

Зачетная работа Изложение по отрывку из романа Л .Н. Толстого 

 

А. П. ЧЕХОВ (14 ч) 
Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра романа и расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие 

раннего Чехова: сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое литературное качество. Философское 

наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой. Трагизм веселого писателя: «Палата № 

6». Авторская позиция в рассказе. 
«Средний человек»— герой чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: «...по капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви»). 

Философская картина мира в рассказе «Студент». Рассказ «Ионыч». 
Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический подтекст. 

Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении 

Чехова. Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого сада в произведении. Значение образов-символов в пьесе. 
Новаторство Чехова-драматурга. Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. Проблема комического и драматического. Чехов и 

начало эпохи модерна. 

*Творчество Чехова в литературной критике и литературоведении. 

Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, рассказчик, сценка, фельетон, юмореска. 

Зачетная работа по творчеству А. П. Чехова (сочинение) 



Итоговая работа по произведениям русской литературы второй половины XIX века в формате ЕГЭ (2 ч) 

 

Мировое значение русской классической литературы (1 ч) 

Итоговые уроки   (2 ч) 

Резервные уроки (1 ч) 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА» 
 Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и творчество писателя в контексте отечественной и мировой культуры. РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА (обзор) Русская литература конца XIX — начала XX века в контексте мировой культуры. (3 ч) 

 
И. А. БУНИН (7 ч)  Жизнь и творчество.   Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое небо надо 

мной...», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». 

Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина. Реалистические традиции. 
Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско»,   «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

 Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование 

национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). 
Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие стиля Бунина. 

 
А. И. КУПРИН  (3 ч) Жизнь и творчество (обзор). 

 Рассказ «Гранатовый браслет».  Своеобразие сюжета рассказа. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 

ценности. Трагизм решения любовной темы в рассказе. Мотив пробуждения души. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в рассказе. Смысл финала. Традиции русской классической литературы в прозе 
Куприна. 

Рассказ «Олеся» 

Сочинение по произведениям Бунина И.А, Куприна А.И. 

  

Л. Н. АНДРЕЕВ   (1 ч) Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Большой шлем» 

 

М. ГОРЬКИЙ  (13 ч) Жизнь и творчество. 
Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». 

 Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. 
Особенности стиля. Горький и русская литература XX века. 

  Пьеса «На дне».   Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система 

образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Проблема 
счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористичность языка 

Сочинение по пьесе «На дне» 

 
«РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ»  (6 ч) (обзор):  Д. С. Мережковский,     В. Я. Брюсов,   К. Д. Бальмонт,  А. Белый. 



А. А. БЛОК  (11 ч) 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», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы». 

 Собрание стихотворений Блока как «трилогия вочеловечения». 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 России и ее исторического пути в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы».  

Поэма «Двенадцать».   История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-
символического планов в поэме. Сюжет поэмы, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Система образов. 

Развитие образа двенадцати. Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Зачетная работа по теме: «Символизм. Творчество А.А .Блока» 
 

«ПОЭЗИЯ АКМЕИЗМА» (обзор) (4 ч) 

  Н. С. Гумилев  «Наследие символизма и акмеизм» (фрагменты), «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

   
«РУССКИЙ ФУТУРИЗМ» (1 ч) (обзор):      И. Северянин ,     В. В. Хлебников 

В. В. МАЯКОВСКИЙ   (9 ч) Жизнь и творчество. 

    Стихотворения «Нате!», «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Ода революции», «Разговор с  
фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

      Маяковский и футуризм. Лирический герой. Дух бунтарства, вызов миру обывателей, элементы эпатажа в ранней лирике. Мотив одиночества 

поэта. 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 раннем и позднем творчестве Маяковского. Жанровое и стилевое своеобразие лирики Маяковского. 

 Поэма «Облако в штанах». Композиция поэмы, ее связь с идейным содержанием. Исторический, биографический и историко-культурный 

контекст. Мотив трагического одиночества поэта. Оригинальное решение тем любви, искусства, религии. Художественная функция метафоры и 
гиперболы. 

Драматические произведения: «Клоп», «Баня» (обзор) 

 
«НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ» (обзор)   Н. А. Клюев (1 ч)   «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». 

Продолжение традиций русской реалистической поэзии XIX века в творчестве новокрестьянских поэтов. Идея богоизбранности крестьянина и идеализация 

крестьянского мира. Связь новокрестьянской поэзии с художественными исканиями символизма. 

 
C. А. ЕСЕНИН (7 ч) Жизнь и творчество. 

      Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Я покинул родимый дом...», «Сорокоуст», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к матери», «Мы теперь уходим понемногу...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Русь Советская», «Письмо к женщине», «Неуютная жидкая лунность...». 

  Традиции русского фольклора и классической литературы в лирике Есенина. Есенин и новокрестьянские поэты. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение 

в лирике особой связи природы и человека. Особенности есенинского восприятия и изображения природы. Образ русской деревни в ранней и поздней 
лирике. Антитеза «город — деревня». «Сквозные» образы лирики Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Сложность характера и психологического состояния лирического героя. Народно-песенная 

основа, музыкальность лирики Есенина. 

   Поэма «Анна Снегина». Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение предреволюционной и послереволюционной деревни. Смысл 
названия поэмы. Особенности композиции. Соотношение лирического и эпического начал. Художественная функция диалогов. Смысл финала. 



Сочинение на материале творчества С. Есенина 

Итоговая работа по теме «Поэзия серебряного века» 

 

Литературный процесс 1930-50-х годов XX века (обзор) (1 ч) 

М. И. ЦВЕТАЕВА  (2 ч) 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...», «Роландов Рог», «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 цветаевского поэтического стиля 

  
О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ  (2 час) 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. 

 

А. А. АХМАТОВА  (6 ч) Жизнь и творчество. 

 Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Смятение», «Я научилась просто, мудро жить...», «Муза ушла по 
дороге...», «Под крышей промерзшей пустого жилья...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», «Родная земля». 

  Ахматова и акмеизм. Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Психологизм ахматовской лирики. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Пушкинские традиции. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и 
литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

  Историческая основа, история создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и общенародного 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. Художественная функция аллюзий и реминисценций. 

Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой 

 
Б. Л. ПАСТЕРНАК  (3 ч) Жизнь и творчество (обзор). 

 Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег 

идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво...». 

Поэтическая эволюция Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство как ответственность, судьба 
художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность  настроения 

лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

   Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 
романа, соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Женские образы. Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической литературы в творчестве Пастернака. 

      Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. Стихотворный цикл. 

 

М. А. БУЛГАКОВ (13ч)  Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия».  Историческая и автобиографическая основа романа. Образы Города и Дома. 

Изображение событий гражданской войны. Образы белогвардейцев. Реалистические и романтические традиции в создании образов Турбиных. Особенности 

композиции. Роль эпиграфов в романе.   



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 в романе. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести.Проблема нравственного 

выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы худож\ника. Смысл финальной главы романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

  

Э. Бабель (1 ч)  «Мой первый гусь», «Соль». Мотивы и образы. Смысл финала. Художественная функция снов. Своеобразие художественного метода 

 

Е. И. ЗАМЯТИН   (2 ч) Жизнь и творчество (обзор). 

 Роман «Мы».   История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие. Проблематика и система образов, центральный конфликт романа. 
Особенности композиции. Характер повествования. Символические образы. Смысл финала. Своеобразие языка романа. Жанр антиутопии в мировой и 

русской литературе. 

      Теория литературы. Антиутопия. 

 
А. П. ПЛАТОНОВ  (2 часа) Жизнь и творчество. 

  Рассказ «Возвращение». Традиции Гоголя и Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Образ дороги как поиск  смысла 

жизни. 
М. А. ШОЛОХОВ  (16 ч) Жизнь и творчество. 

«Донские рассказы», «Судьба человека» 

Роман «Тихий Дон».   История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. 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. Путь Григория Мелехова как поиск 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. Роль народных песен. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в романе. 
      Теория литературы. Трагическое и комическое. Роман-эпопея.  

Изложение по отрывку из литературно-критической статьи о романе «Тихий Дон» 

 
Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ (2 ч) Жизнь и творчество (обзор). 

 Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц». 

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений. Философская проблематика. Своеобразие художественного 

воплощения темы природы. Художественный мир поэзии Заболоцкого. 

 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе (9 часов): Б.Васильев «А зори здесь тихие», В Закруткин «Матерь 

человеческая», В.Быков «Обелиск», «Сотников», В.Некрасов «В окопах Сталинграда». 

Сочинение по произведениям о войне 

 

Литература русского зарубежья (обзор)  (3 ч) Общая характеристика литературы русского зарубежья. Творчество Набокова В.В.  и   И. С. Шмелева. 

 

\А. Т. ТВАРДОВСКИЙ  (3 ч) Жизнь и творчество (обзор). 

      Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем 

хочешь человечество вини...». поэмы «За далью даль», «По праву памяти» Фольклорные и литературные традиции в поэзии Твардовского. Темы, образы 
и мотивы лирики. Исповедальный характер поздней лирики. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Историческая тема  и тема памяти. 



 

«СОЦИАЛЬНАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  РУССКОЙ ПРОЗЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА» (13 ч) (обзор) «Лагерная» тема: 

личность и государство, характер и обстоятельства. Проблемы народной жизни в «деревенской» прозе. 

      В. Т. Шаламов  «Последний замер», «Шоковая терапия». 

      В. Г. Распутин «Прощание с Матерой». 

      В. П. Астафьев   «Царь-рыба» (фрагменты). 

      В. М. Шукшин   Рассказы « Материнское сердце», « Мастер» 

      Б.Екимов «Говори, мама, говори», «Кардабон», «Охота на хозяина», «Ночь исцеления». 

 

   А. И. СОЛЖЕНИЦЫН (5 ч)  Жизнь и творчество (обзор). Особенности романа «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). 

 Повести «Один день Ивана Денисовича»,  «Матренин двор» . 

 Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Повесть. Повествователь. 

  Внеклассное чтение. А. И. Солженицын. « Крохотки», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 

 

Драматургия. А.В.Вампилов. (1ч) Пьеса «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия. 

  
«РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА» (8 ч) (обзор) «Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. «Вечные» темы. Особенности «бардовской» 

поэзии 1960-х годов. Традиции романтизма, акмеизма в поэзии. 

 Теория литературы. Традиция и новаторство. 

 

Н. М. Рубцов   «Видения на холме», «Листья осенние». 

 Р. Гамзатов   «Журавли». 

 Е. А. Евтушенко  «Со мною вот что происходит...». 

Б. Ш. Окуджава   «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

 Б. А. Ахмадулина  «По улице моей который год...». 

       
И. А. БРОДСКИЙ   Жизнь и творчество (обзор). 

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

 Лирический герой, своеобразие поэтического мышления и стиля Бродского. Оригинальная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Жанровое своеобразие лирических стихотворений. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном пространстве». Бродский и 
постмодернизм 

 

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ» «ПОСТМОДЕРНИЗМ» (2 ч)  (обзор). Основные тенденции современного 
литературного процесса. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Постмодернизм как эстетический феномен в искусстве второй половины XX века. Концепция мира и человека в искусстве постмодернизма 

      Теория литературы. Литературный процесс. Авангардизм.  

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (6ч) 

  Г.Аполлинер. Экспериментальная направленность поэзии Аполлинера. 

  Б.Шоу. Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. 

Ф.Кафка «Превращение»  



 Э.Хемингуэй. Повесть «Старик и море». Проблематика повести. 

 Зарубежная литература 2 половины ХХ века. Дж. Селинджер «Над пропастью во ржи», У. Эко «Имя розы» 

 

Итоговые контрольные работы(3) (6 ч) 

Резерв (2 ч) 


		2022-05-23T11:53:14+0300
	МОУ СШ № 27




