
Областное государственное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Чернянская СОШ№4»  Белгородской области   

 

Приложение к образовательной программе СОО ФГОС 

 

 

Рабочая программа 

по литературе 

с учетом  

рабочей программы 

воспитания 
 

среднее общее образование 

ФГОС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
II. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Литература» предназначена 

для изучения литературы в общеобразовательных школах, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования. 

Программа разработана на основе авторской программы по литературе для общеоб-

разовательных учреждений. 5-11 кл. Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010. 

        Учебник: Литература, 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

Базовый уровень в 2 частях / С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово», 2018 

год. 

Обязательное изучение литературы в 10 классе (базовый уровень) предусматривает ресурс 

учебного времени в объеме 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе (базовый уровень) –  в 

объеме 102 часа (3 часа в неделю).  

   Рабочая программа имеет целью способствовать развитию ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учёба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазви-

тие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями 

Содержание курса русской литературы в школе определяется двумя факторами: 

предметом обучения и целями обучения. Основой предмета литературы является русская 

классическая литература с ее высокой духовностью, гражданственностью, «всемирной от-

зывчивостью». Основа содержания литературного образования – чтение и изучение худо-

жественных текстов при сохранении литературоведческого, этико-философского, исто-

рико-культурного компонентов.  

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих це-

лей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном   мире; формирова-

ние гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной куль-

туры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитиче-

ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских инте-

ресов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формиро-

вание общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

нием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в по-

вседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

При изучении практико-ориентированных вопросов литературе, обеспечивающим 
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читательскую компетентность в дальнейшем, рекомендуются такие формы самостоятель-

ной деятельности обучающихся: 

• как работа с книгой, в том числе с использованием современных компьютерных тех-

нологий, ресурсов сети Интернет; 

• Освоение стратегий чтения художественного произведения 

• Анализ художественного текста Определение темы (тем) и проблемы (проблем) про-

изведения. Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Про-

странство и время в художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта 

(конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, 

эпилог). Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы 

и образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

• Методы анализа 

• Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

• Самостоятельное чтение 

• Создание собственного текста 

• Использование ресурса 

• подготовка и реализации проектов по заранее заданной теме; 

• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада 

с презентацией на мини-конференции; 

• работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

• работа с таблицами, графиками, схемами; 

• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 

формах интерактивной деятельности; 

• участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

• работа с документами, справочно-информационными ресурсами; в том числе и вир-

туальными; 

• поиск информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование 

навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных ресурсах, освеща-

ющих литературные новинки, рецензии современных критиков, события литературной 

жизни (премии, мероприятия, фестивали) 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических занятий, 

конференций, коллоквиумов, презентаций. 

 

III. Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-

ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личност-

ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению 

к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здо-

ровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к госу-

дарственным символам (герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Феде-

рации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором националь-

ного самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обще-

ству: 

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни;  

•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каж-

дому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демокра-

тии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-

лерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения;  
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•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, мило-

сердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художе-

ственной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересован-

ность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• 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; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам Рос-

сии и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добро-

совестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-

стей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополу-

чия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
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комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и крите-

рии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-

мые для достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

• выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

• спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

• выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), под-

бирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности вза-

имодействия, а не личных симпатий;  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия;  

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств;  
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• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего обра-

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, при-

водя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в каче-

стве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе-

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой напол-

ненности, эстетической значимости; 

•  анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произ-

ведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздей-

ствие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев тре-

буется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (напри-

мер, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

•  давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстри-

руя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежно-

сти произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб-

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических докумен-

тов и т. п.); 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-
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тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуально-

сти; • анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художествен-

ного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исход-

ный текст. 

• Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нари-

цательными в общемировой и отечественной культуре; 

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

IV. Содержание учебного предмета, курса 

 

10 класс 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Из литературы   первой половины XIX века 
ВВЕДЕНИЕ 

 «Прекрасное начало...» Россия в первой половине XIX века. Национальное самоопределение рус-

ской литературы.  

Основные этапы исторического развития России и русской классической литературы. 

 

А.С. ПУШКИН 

      Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло днев-

ное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил…», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник 

усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», поэма «Медный всадник». 

      Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Об-

ращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность по-

этического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-эти-

ческое 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. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова 

и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкин-

ской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

     Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Ма-

терь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу…». Поэма «Демон». 
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     Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мо-

тивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в лер-

монтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

     Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический коло-

рит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с 

лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; тра-

диции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации 

стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

     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 автор-

ского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагиче-

ского и комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелин-

ский, Кукрыниксы и др.). 

 

Литература второй половины  ХIХ  века 
Введение 

      Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский во-

прос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либе-

ральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литера-

туре и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской куль-

туры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе 

И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» 

направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции об-

новления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). 

Вклад русской литературы второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой куль-

туры. 

Поэзия середины и второй половины XIX века 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

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

«Не то, что мните вы, природа…», «О, как убийственно мы любим...»,  «Певучесть есть в мор-

ских волнах…»,  «Умом Россию не понять…», «Silentium!» 

     «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Раз-

витие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная 

как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического про-

тивостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной 

роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в 

лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы 

русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

А.А. ФЕТ 

         Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…»,  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Шепот, робкое дыха-

нье…», «Это утро, радость эта…»,  «Я пришел к тебе с приветом…», «Я тебе ничего не 

скажу…», «Одним толчком согнать ладью живую...». 
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     Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгно-

венья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и 

вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Кра-

сота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический 

принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окру-

жающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет 

и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

 

А.К. ТОЛСТОЙ 

     Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый край...», «Меня, 

во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре...». 

    Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический коло-

рит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния 

человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое бо-

гатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому 

песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в твор-

честве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; ро-

мансы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный», «История государства Российского 

от Гостомысла до Тимашева». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

     Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт…», «В дороге», «Вчерашний день, часу в ше-

стом…», «Мы с тобой бестолковые люди...»,  «О Муза! я у двери гроба…», «Поэт и Гражда-

нин», «Пророк», «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»),  

 «Русскому писателю», «Памяти Добролюбова»; поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

     «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей 

и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объ-

ективного изображения народной жизни в творчестве поэта. 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. Представи-

тели помещичьей Руси в поэме (образы Оболта Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной 

жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). 

Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском 

повествовании (легенды, 

притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 

языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некра-

сова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, 

Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

 

Реализм XIX века 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

     Пьесы: «Доходное место», «Гроза». 
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    Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Доходное место». Конфликт между «стар-

шими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологической про-

блематики 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. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, сим-

волика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике ( Н.А. Добролюбов  Статья «Луч 

света в темном царстве», Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского 

(пьесы Д.И. Фонвизина, 

А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. 

Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

 

И.А. ГОНЧАРОВ 

     Повесть «Фрегат «Паллада», роман «Обломов». 

     Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотне-

сенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как 

этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломов-

щины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии пси-

хологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. 

Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин 

как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: романы «Обыкновенная история», «Обрыв». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

      Цикл «Записки охотника» (2 рассказа по выбору: «Хорь и Калиныч», «Певцы»), роман 

«Отцы и дети». 

     Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как цен-

тральная тема цикла. 

     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 аристо-

кратии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблема-

тике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и 

его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).  

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изобра-

жении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисцен-

ции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в ро-

мане); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

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

кольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в ре-

шении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и нака-

зания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные 

мотивы и образы русской 

классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мот вы, образ Петербурга, тема «маленького 

человека», проблема индивидуализма).  

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и 

наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджа-

нова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Подросток», «Идиот». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

     Сказки: «Медведь на воеводстве», «Вяленая вобла», «Премудрый пискарь», роман-хроника 

«История одного города» 

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

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного со-

знания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского 

начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности 

в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотно-

шение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции 

Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Богатырь»,  «Орел-меценат», «Либерал». Роман «Гос-

пода Головлевы» 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 

     Повесть «Очарованный странник». 

     Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчи-

вость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глу-

бины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. 

Лескова и поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди 

Макбет Мценского уезда». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

     Цикл «Севастопольские рассказы», роман-эпопея «Война и мир». 

     Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

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

жественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружени-

ков войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в 

романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых ге-

роев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, 
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сложность и противоречивость жизненного пути героев. «Мысль семейная» и ее развитие в ро-

мане: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты 

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

как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и 

Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ 

«дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-

патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистиче-

ской литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бо-

родино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в 

произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты 

Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война 

и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повести «Хаджи-Мурат», «Казаки», роман «Анна Каренина». 

 

А.П. ЧЕХОВ 

     Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой». Пьеса «Вишневый сад». 

     Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Чехов — враг пошлости, фальши, 

бездуховности. 
Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире 

жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отли-

чительные черты чеховской прозы. 

     Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и симво-

лический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской 

пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность автор-

ской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской 

классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. 

Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры». 

 

Мировая литература 
О. Бальзак  

Романы «Гобсек», «Шагреневая кожа» 

Г. Ибсен  

Пьеса «Нора» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

 

11 класс 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Введение 

     Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской 

культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую лите-

ратуру). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, 

рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

Реализм XX века 
И.А. Бунин 
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      Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», 

«У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…»  

     Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской ли-

рики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

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

стый понедельник». 

     Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» циви-

лизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодо-

ления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутри предметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; 

влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы С.В. Рахманинова на 

стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», 

«Чаша жизни». 

 

А.И. Куприн  

      Рассказы и повести: «Олеся», «Поединок»   

      Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная драма 

героини, ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в 

изображении природы. Этнографический колорит повести. Мир армейских отношений как отра-

жение духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя 

и среды. Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия пове-

сти. 

     «Гранатовый браслет» 

      Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музы-

кальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и си-

туаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть «По-

единок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Largo Appassionato (к рассказу «Гра-

натовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-ка-

питан Рыбников». 

 

М. Горький  

     Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш». Пьеса «На дне». 

     Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-леген-

дах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в расска-

зах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

     Пьеса «На дне». 

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

образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного кон-

фликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

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

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький 

и писатели объединения «Среды»; 

И. Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход». 

 

Модернизм конца XIX – ХХ века 
Серебряный век русской поэзии 
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     Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художе-

ственные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовы-

ражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в русской 

поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы…», «Девушка пела в церковном 

хоре…»,  «Когда Вы стоите на моем пути…», «На железной дороге», цикл «На поле Куликовом», 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, весна, без конца и без краю…»,   «О добле-

стях, о подвигах, о славе…», «Она пришла с мороза…»; «Предчувствую Тебя. Года проходят 

мимо…»,  «Рожденные в года глухие…»,  «Россия», «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам ма-

яться…»,  «Пушкинскому Дому», «Скифы».  

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

альных 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 апосто-

лов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христиан-

ские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; творче-

ские связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — первый 

иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Фабрика», 

«Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

 

В.Я. Брюсов   

      Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи при-

роды...»,  «Неколебимой истине...», «Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». «Юному по-

эту», «Я». 

     В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематиче-

ское единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в творчестве художника «разрушительной сво-

боды» революции. 

 

К.Д. Бальмонт 

     Стихотворения: «Безглагольность», «Будем как солнце, Забудем о том...»  «Камыши», 

«Слова-хамелеоны», «Челн томленья», «Я мечтою ловил уходящие тени…»,  «Я  –  изыскан-

ность  русской  медлительной  речи...» 

     «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настро-

ениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий 

русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. Поэтические от-

крытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель, 

К.С. Петров-Водкин 

и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

 

     И.Ф. Анненский.  

     Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная ци-

када», «Старые эстонки». 



16 

 

      Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внут-

ренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художе-

ственной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» 

в поэзии И.Ф. Анненского. 

 
Н.С. Гумилев  

     Стихотворения: «Андрей Рублев», «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Из логова змиева», 

«Капитаны», «Мои читатели», «Носорог», «Пьяный дервиш», «Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина», «Шестое чувство», «Я и вы». 

     Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эм-

блема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. 

Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; пушкин-

ские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире железном…», 

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

 

В.В. Хлебников 

     Стихотворения «Бобэоби пелись губы…», «Заклятие смехом», «Когда умирают кони – ды-

шат…», «Кузнечик», «Мне мало надо», «Мы желаем звездам тыкать…», «О достоевскиймо бе-

гущей тучи…», «Сегодня снова я пойду…», «Там, где жили свиристели…», «Усадьба ночью, чин-

гисхань…». 

Литература советского времени 
 

А.А. Ахматова 

     Стихотворения: «Вечером», «Все расхищено, предано, продано…», «Когда в тоске самоубий-

ства…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мужество», «Муза» («Когда я ночью жду ее при-

хода…».) «Не с теми я, кто бросил землю…», «Песня последней встречи», «Сероглазый король», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…» 

     Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедаль-

ной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

     Поэма «Реквием». 

     Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и 

образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема ис-

торической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. 

Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, А. 

Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная земля», 

«Поэма без героя». 

 

С.А. Есенин 

     Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до свиданья!..», «Не жалею, не зову, не плачу…»,  «Песнь о собаке», «Письмо 

к женщине», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я последний 

поэт деревни…» 

     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. 

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

лософская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А.  

Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. Маяков-

ского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, З. Леви-

ной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи ко-

рабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

 

В.В. Маяковский 

     Стихотворения: «А вы могли бы?», «Левый марш», «Нате!», «Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно»,  «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», «Хорошее отношение к лошадям»  

     Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» 

в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике  поэта. Отра-

жение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта 

и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

     Поэма «Облако в штанах». 

     Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа 

поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи.  

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

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. Цвета-

евой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяковского (А. Архан-

гельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. Малевич, 

М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по ар-

мии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», «Во весь голос», 

пьесы «Клоп», «Баня». 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 

«Моим стихам, написанным так рано…», «О сколько их упало в эту бездну…», «О, слезы на гла-

зах…».   «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Тоска по родине! Давно…» 

     Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максималь-

ное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «со-

бирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, 

образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

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

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение поэтам-со-

временникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и 

др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой (автобиографический 

очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Уче-

ник». 

 

О.Э. Мандельштам 

     Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…»,  

«Notre Dame» 

     Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандель-

штама. Осмысление времени и 
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противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 

«Марбург», «Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и плакать!..» 

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

века 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. 

     Роман «Доктор Живаго». 

     Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия 

Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его отно-

шение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как фи-

нальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспи-

ровская те мы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. 

Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда разгуляется», поэма «Де-

вятьсот пятый год». 

 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 

 

М.А. Булгаков 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

     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, обыва-

телей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

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

имодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нрав-

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

кова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». 

Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

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

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой лите-

ратуры в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений 

М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 

А.П. Платонов.  

Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» 

      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 доктри-

ной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская много-

значность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. Шариков 

А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», по-

весть «Джан». 
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М.А. Шолохов 

     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 Граж-

данской 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 правдоиска-

тельства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

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

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль 

народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в кон тексте произведений о Гражданской 

войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимировой, 

А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Корольков, О. Ве-

рейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. Гераси-

мова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

 

В.В. Набоков 

     Роман «Машенька». 

     Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компро-

мисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты чеховских «недо-

теп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней 

жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции в романе «Машенька»; В. Набоков и И. 

Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; размышления писа-

теля о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита Лужина». 

 

А.И. Солженицын 

     Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

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

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

торского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Дени-

совича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике пове-

сти. 

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

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына и его 

литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык «нут-

ряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

 

В.Т. Шаламов 

      Рассказы «На представку», «Сентенция».  

     Автобиографический характер прозы В.Т.Шаламова. Жизненная достоверность, почти доку-

ментальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование 

человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближа-

ется к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повест-

вователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Опорные понятия: Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 
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(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие пред-

ставлений). 

 

Н.А. Заболоцкий 

     Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле 

Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыб-

ная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

     Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы 

и человека в лирике поэта. 

Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интона-

ционно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. Заболоц-

кого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, М. Ша-

гала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

 

А.Т. Твардовский  

     Стихотворения: «В тот день, когда окончилась война…», «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «Памяти матери», «Я знаю, ни-

какой моей вины…» 

     Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде су-

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

пытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней ли-

рики поэта. 

     Поэма «По праву памяти». 

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

дущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная вы-

сота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в ли-

рике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: 

документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских мете-

лей…», «Полночь в мое городское окно…», поэмы «Дом у дороги», «За да лью — даль». 

 

И.А. Бродский 

     Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие Анны Ах-

матовой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…» 

     Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органич-

ность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и авто-

биографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужден-

ной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В.А.Зай-

цев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И.Бродского. 

Опорные понятия: сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик» 

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

ственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета 

и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бы-

тописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 
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Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской прозы» (В. Рас-

путин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кино драматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», «Странные 

люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка «До 

третьих петухов», «Калина красная». 

 

Н.М. Рубцов 

     Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

     Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и род-

ного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. Задушевность и музыкальность поэтиче-

ского слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, 

А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово»  

 

Проза второй половины ХХ века 
 

Ф.А. Абрамов.  

     «Деревянные кони». Трагические страницы советской истории в литературе.   

В.П. Астафьев.  

    «Царь-рыба». Взаимоотношения человека и природы. 

В.И. Белов 

    Повесть «Привычное дело». Нравственно-философская проблематика произведения. 

В.В.Быков. 

    «Сотников». Нравственная проблематика произведения. 

В.Л.Кондратьев.  

    «Сашка» 

В.П.Некрасов.  

    «В окопах Сталинграда». Правда о войне.  

В. Г. Распутин.  

     Повесть «Прощание с Матерой».  

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

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

связи человека со своими корнями.            «Последний срок».  

     Нравственное величие русской женщины.  

Ю.В. Трифонов 

   Повесть «Обмен» 

 

Драматургия второй половины ХХ века 
А.В. Вампилов 

Пьеса «Старший сын» 

Стечение обстоятельств в пьесе «Старший сын». 

 

Поэзия второй половины XX века 
Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А.Вознесенского, Б. Ахмадулиной. Ос-

новные мотивы лирики. 

 

Б.Ш.Окуджава.  

     Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Мы за ценой не постоим» 

     Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуд-

жавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуд-

жавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 



22 

 

Опорные понятия: Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений).   

 

Современный литературный процесс 
В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

 

Т.Н.Толстая. «На золотом крыльце сидели». 

 

Мировая литература 

Г. Аполлинер.  

     Стихотворение «Мост Мирабо». 

     Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музы-

кальность  стиха. Особенности ритмики. 

Э.М.Ремарк.   

     «Три товарища».  

    Э.М.Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая кон-

цепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гума-

нистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художе-

ственного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический под-

текст). 

Опорные понятия: Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Э.М. Хемингуэй.  

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

старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Че-

ловека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Т.С. Элиот.  

      Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность чело-

века на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войны. Ирония автора. Пародийное ис-

пользование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж.Донна и др.). 

 

Литература народов России 
Мустай Карим 

     Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев…», «Тоска», «Птиц выпускаю».  

     Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. 

Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамят-

ство – самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная 

лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Опорные понятия: Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие 

представлений). 
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V. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

 

10 класс 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

 Введение.  

«Прекрасное начало...» (К исто-

рии русской литературы XIX 

века). 

Составляют план к статье 

учебника, делают сообщения, 

устные и письменные заклю-

чения на заданную тему с уче-

том эффективности достиже-

ния поставленных коммуника-

тивных задач; работают с раз-

личными информационными 

источниками: учебно-науч-

ными текстами, справочной 

литературой; участвуют в дис-

куссии, доказывают свою 

точку зрения с учётом мнения 

оппонента, беседуют. 

 

 

Организация шеф-

ства мотивирован-

ных  и эрудиро-

ванных учащихся 

над неуспеваю-

щими одноклассни-

ками, дающего 

школьникам соци-

ально значимый 

опыт сотрудниче-

ства и взаимной по-

мощи. 

1   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

 А.С.Пушкин. «Вольность», 

«Деревня».  Образно-тематиче-

ское богатство и художествен-

ное совершенство лирики.  

Готовят сообщения, устные и 

письменные заключения на за-

данную тему с учетом эффек-

тивности достижения постав-

ленных 

коммуникативных задач; ра-

ботают с разными информаци-

онными источниками: учебно-

научными текстами, справоч-

ной литературой;составляют 

конспект статьи учебника; 

участвуют в дискуссии, утвер-

ждают и доказывают свою 

точку зрения с учётом мнения 

оппонента; 

 1 http://rifma.co

m.ru/  

 

 

 

 

А.С.Пушкин. «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражание 

Корану»,  «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...» Обращение к 

вечным вопросам человече-

ского бытия 

Готовят сообщения, устные и 

письменные заключения на за-

данную тему с учетом эффек-

тивности достижения постав-

ленных 

коммуникативных задач; ра-

ботают с разными информаци-

онными источниками: учебно-

научными текстами, справоч-

ной литературой; составляют 

конспект статьи учебника; 

участвуют в дискуссии, утвер-

ждают и доказывают свою 

точку зрения с учётом мнения 

оппонента; 

 1  

http://belclass.n

et  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

.  Обращение к вечным вопросам 

человеческого бытия в стихо-

творениях А.С.Пушкина: «Раз-

говор книгопродавца с поэтом», 

«Вновь я посетил...», «Элегия» 

Готовят сообщения, устные и 

письменные заключения на за-

данную тему с учетом эффек-

тивности достижения постав-

ленных 

коммуникативных задач; ра-

ботают с разными информаци-

онными источниками: учебно-

научными текстами, справоч-

ной литературой; составляют 

конспект статьи учебника; 

участвуют в дискуссии, утвер-

ждают и доказывают свою 

точку зрения с учётом мнения 

оппонента; 

 1 http://litera.edu

.ru  

 

Историческая основа по-

эмы «Медный всадник» 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. Историческая и «частная» темы 

в поэме А.С.Пушкина «Медный 

всадник». Конфликт между ин-

тересами личности и государ-

ства. 

Готовят сообщения, устные и 

письменные заключения на за-

данную тему с учетом эффек-

тивности достижения постав-

ленных 

коммуникативных задач; ра-

ботают с разными информаци-

онными источниками: учебно-

научными текстами, справоч-

ной литературой;составляют 

конспект статьи учебника; 

участвуют в дискуссии, утвер-

ждают и доказывают свою 

точку зрения с учётом мнения 

оппонента; читают поэтиче-

ские произведения и поэму; 

анализируют стихотворения и 

поэму «Медный всадник», 

определяют авторский 

замысел и различные средства 

его воплощения, мотивы по-

ступков героев и сущности 

конфликта, языковые средства 

художественной 

образности и определяют их 

роль в раскрытии идейно-те-

матического 

 

 1  ответить на вопрос «Ка-

ким мы видим Петра» в 

поэме А.С.Пушкина 

«Медный  всадник» 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. М.Ю.Лермонтов «Как часто, 

пёстрою толпою окружён...», 

«Валерик», «Молитва» . Глу-

бина философской проблема-

тики и драматизм звучания ли-

рики  

Готовят устные и письменные 

заключения на заданную тему 

с учётом 

эффективности достижения 

поставленных коммуникатив-

ных задач; 

работают с различными ин-

формационными источни-

ками: учебно-научными тек-

стами, справочной литерату-

рой; составляют конспект ста-

тьи учебника; участвуют в 

дискуссии, утверждают и до-

казывают свою точку зрения с 

учётом мнения оппонента; чи-

тают поэтические 

произведения и поэму; анали-

зируют стихотворения 

 1 http://rifma.co

m.ru/  

 

http://www.ler

montov.name/  

 

(«Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Я не 

унижусь пред тобою...», 

«Сон» («В полдневный 

жар в долине Даге-

стана...»),.» и др. по вы-

бор 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

 М.Ю.Лермонтов. «Выхожу 

один я на дорогу». Мотивы оди-

ночества, неразделённой любви  

Готовят устные и письменные 

заключения на заданную тему 

с учётом 

эффективности достижения 

поставленных коммуникатив-

ных задач; 

работают с различными ин-

формационными источни-

ками: учебно-научными тек-

стами, справочной литерату-

рой; составляют конспект ста-

тьи учебника; участвуют в 

дискуссии, утверждают и до-

казывают свою точку зрения с 

учётом мнения оппонента; чи-

тают поэтические 

произведения и поэму; анали-

зируют стихотворения 

Установление дове-

рительных отноше-

ний между учите-

лем и учениками, 

способствующих 

позитивному вос-

приятию учащи-

мися требований  

и просьб учителя , 

привлечение их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности. 

1   
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,. Особенности богоборческой 

темы в поэме М.Ю.Лермонтова 

«Демон». Романтический коло-

рит поэмы 

Готовят устные и письменные 

заключения на заданную тему 

с учётом 

эффективности достижения 

поставленных коммуникатив-

ных задач; 

работают с различными ин-

формационными источни-

ками: учебно-научными тек-

стами, справочной литерату-

рой; составляют конспект ста-

тьи учебника; участвуют в 

дискуссии, утверждают и до-

казывают свою точку зрения с 

учётом мнения оппонента; чи-

тают поэтические 

произведения и поэму; анали-

зируют стихотворения и по-

эму «Демон», 

определяют авторский замы-

сел и различные средства его 

воплощения, 

мотивы поступков героев и 

сущности конфликта, языко-

вые средства 

художественной образности и 

определяют их роль в раскры-

тии идейно-тематического со-

держания произведения; выра-

зительно читают стихотворе-

ния и заучивают наизусть от-

рывок из поэмы «Демон». 

 

 1 http://litera.edu

.ru  

 

Живопись, рисунки Лер-

монтова 

 Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

Готовят устные и письменные 

заключения на заданную тему 

 1 http://www.ler

montov.name/  

Анализ стихотворений. 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

Входной контроль  с учётом 

эффективности достижения 

поставленных коммуникатив-

ных задач; 

работают с различными ин-

формационными источни-

ками: учебно-научными тек-

стами, справочной литерату-

рой; составляют конспект ста-

тьи учебника; участвуют в 

дискуссии, утверждают и до-

казывают свою точку зрения с 

учётом мнения оппонента; чи-

тают поэтические 

произведения и поэму; анали-

зируют стихотворения 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. Н.В.Гоголь «Невский про-

спект». Реальное и фантастиче-

ское в «Петербургских пове-

стях»  

Делают сообщения, состав-

ляют конспект статьи учеб-

ника; читают 

художественные произведения 

Н.В.Гоголя; выразительно чи-

тают; 

делают различные виды пере-

сказа; анализируют эпизод и 

текст, выявляющий авторский 

замысел и различные средства 

его воплощения; определяют 

мотивы поступков героев и 

сущность конфликта, языко-

вые средства художественной 

образности, их роль в раскры-

тии идейно-тематического со-

держания произведения; выра-

зительно читают заданные от-

рывки повестей; выполняют 

творческую работу. 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний между учите-

лем и учениками, 

способствующих 

позитивному вос-

приятию учащи-

мися требований  

и просьб учителя , 

привлечение их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности. 

 

1 http://litera.edu

.ru  

 

 

Тема Петербурга в твор-

честве А.С.Пушкина и 

Н.В.гоголя 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

.  Н.В.Гоголь «Невский про-

спект». Ирония и гротеск как 

приёмы авторского осмысления  

 

Делают сообщения, состав-

ляют конспект статьи учеб-

ника; читают 

художественные произведения 

Н.В. Гоголя; выразительно чи-

тают; 

делают различные виды пере-

сказа; анализируют эпизод и 

текст, выявляющий авторский 

замысел и различные средства 

его воплощения; определяют 

мотивы поступков героев и 

сущность конфликта, языко-

вые средства художественной 

образности, их роль в раскры-

тии идейно-тематического со-

держания произведения; выра-

зительно читают заданные от-

рывки повестей; выполняют 

творческую работу. 

 

 1  

http://www.do

mgogolya.ru/  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. Н.В.Гоголь «Нос». Реальное и 

фантастическое в «Петербург-

ских повестях»  

 

Делают сообщения, состав-

ляют конспект статьи учеб-

ника; читают 

художественные произведения 

Н.В. Гоголя; выразительно чи-

тают; 

делают различные виды пере-

сказа; анализируют эпизод и 

текст, выявляющий авторский 

замысел и различные средства 

его воплощения; определяют 

мотивы поступков героев и 

сущность конфликта, языко-

вые средства художественной 

образности, их роль в раскры-

тии идейно-тематического со-

держания произведения; выра-

зительно читают заданные от-

рывки повестей; выполняют 

творческую работу. 

 

 1 http://belclass.n

et  

http://www.do

mgogolya.ru/  

 

 

подготовить сообщение 

«Фантастическое и ре-

альное в повести «Нос»» 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

, 

 

Социально-политическая ситуа-

ция в России второй половины 

XIX века.  

Делают устные и письменные 

заключения на заданную тему 

с учётом 

эффективности достижения 

поставленных коммуникатив-

ных задач; 

работают с различными ин-

формационными источни-

ками: учебно-научными тек-

стами, справочной литерату-

рой; участвуют в дискуссии, 

утверждают и доказывают 

свою точку зрения с учётом 

мнения оппонента; участвуют 

в дискуссии, утверждают и до-

казывают свою точку зрения с 

учётом мнения оппонента; го-

товят рефераты, доклады; вы-

полняют тестовые и творче-

ское задания. 

 

 1  Расцвет русского нацио-

нального театра (драма-

тургия А.Н. Островского 

и А.П. Чехова). Новые 

типы героев 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

,  А.Н.Островский «Свои люди – 

сочтёмся!» 

Быт и нравы замоскворецкого 

купечества в пьесе.  

 

Сообщения учителя и уча-

щихся о жизни и творчестве 

драматурга; разработка и 

предъявление классу слайдо-

вой презентации проектов на 

темы: «А.Н. Островский в 

Щелыкове», «Сценическая ис-

тория драмы “Гроза”», «Пер-

сонажи Островского в иллю-

страциях русских художни-

ков»; работа с иллюстратив-

ным материалом учебника 

 1  

http://www.ostr

ovskiy.org.ru  

 

www.wikipedi

a.ru,  

 

 

.  А.Н.Островский «Свои люди – 

сочтёмся!» 

 Конфликт между «старшими» 

и «младшими», властными и 

подневольными  

Выразительное чтение, иссле-

довательская работа с текстом 

пьесы; работа с иллюстратив-

ным материалом учебника. 

 1 http://litera.edu

.ru  

 

 

. Изображение «затерянного 

мира» города Калинова в драме 

«Гроза». Катерина и Кабаниха  

Выразительное чтение фраг-

ментов драмы, исследователь-

ская работа с текстом; обсуж-

дение проблемных вопросов 

(МП, разделы «Своеобразие 

конфликта»; «Особенности 

сюжетосложения», «Система 

персонажей»); работа с иллю-

стративным материалом учеб-

ника. 

Организация шеф-

ства мотивирован-

ных  и эрудиро-

ванных учащихся 

над неуспеваю-

щими одноклассни-

ками, дающего 

школьникам соци-

ально значимый 

опыт сотрудниче-

ства и взаимной по-

мощи. 

1 http://www.ostr

ovskiy.org.ru  

 

написать сочинение- пу-

тешествие «В городе Ка-

линове», подобрать ци-

таты к образу Катерины 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. А.Н.Островский. «Гроза». Тра-

гедия совести и её разрешение в 

пьесе  

Выразительное чтение фраг-

ментов драмы, исследователь-

ская работа с текстом, обсуж-

дение проблемных вопросов 

(МП, раздел «Быт и нравы го-

рода Калинова»). 

 1 http://litera.edu

.ru  

 

 

. А.Н.Островский. «Гроза». Роль 

второстепенных и внесцениче-

ских персонажей  

Выразительное чтение фраг-

ментов драмы, исследователь-

ская работа с текстом, обсуж-

дение проблемных вопросов 

(МП, раздел «Образ Кате-

рины»). 

 1 http://www.ostr

ovskiy.org.ru  

 

Многозначность назва-

ния пьесы, символика 

деталей и специфика 

жанра. 

. А.Н.Островский. «Гроза». 

«Гроза» в русской критике 

(Н.А.Добролюбов, Д.И.Писа-

рев, А.А.Григорьев) 

Выразительное чтение фраг-

ментов драмы, исследователь-

ская работа с текстом, обсуж-

дение проблемных вопросов 

(МП, разделы «Символика 

пьесы», «Пьеса в оценке кри-

тики»). 

 1 http://belclass.n

et  

 

 

. Внеклассное чтение.  А.Н.Ост-

ровский «Бесприданница» 

Выразительное чтение фраг-

ментов драмы, исследователь-

ская работа с текстом, обсуж-

дение проблемных вопросов 

(МП, разделы «Символика 

пьесы», «Пьеса в оценке кри-

тики»). 

 1   

. Р/Р. Подготовка к написанию 

сочинения по пьесе А.Н.Ост-

ровского «Гроза» 

Тезисный план сочинения  1   

. Р/Р. Написание сочинения по 

пьесе А.Н.Островского «Гроза» 

Пишут сочинение  1   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

 И.А.Гончаров «Обломов». Быт 

и бытие Ильи Ильича Обло-

мова.  

Сообщения учителя и уча-

щихся о жизни и творчестве 

писателя, об истории замысла 

и его изменениях в процессе 

воплощения; работа с иллю-

стративным материалом учеб-

ника; разработка и представ-

ление слайдовой презентации 

проектов (по выбору учителя 

и учащихся). 

 1  

http://litera.edu

.ru  

 

ответить на вопрос: «Как 

вы понимаете смысл фа-

милии и имени главного 

героя» (глава 1) 

.  И.А.Гончаров «Обломов». 

Внутренняя противоречивость 

натуры героя, её соотнесён-

ность с другими характерами 

(Андрей Штольц, Ольга Ильин-

ская и др.)  

Исследовательская работа с 

текстом романа; обсуждение 

проблемных вопросов (МП, 

раздел «Экспозиционная часть 

романа»); работа с иллюстра-

тивным материалом учебника. 

Установление дове-

рительных отноше-

ний между учите-

лем и учениками, 

способствующих 

позитивному вос-

приятию учащи-

мися требований  

и просьб учителя , 

привлечение их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности. 

1  составить план сравни-

тельной характеристики 

«Обломов и Штольц», 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

 И.А.Гончаров «Обломов». Лю-

бовная история как этап внут-

реннего самоопределения ге-

роя.  

Исследовательская работа с 

текстом; создание сравнитель-

ной характеристики героев на 

основе предложенного алго-

ритма (МП, раздел «Образ 

жизни Обломова и 

Штольца»); работа с иллю-

стративным материалом учеб-

ника. 

 1 http://litera.edu

.ru  

 

 

выборочный пересказ на 

тему «Испытание любо-

вью» 

. И.А.Гончаров «Обломов». Об-

раз Захара и его роль в характе-

ристике «обломовщины». 

Исследовательская работа с 

текстом на основе вопросов 

(МП, раздел «Тема любви в 

романе»); работа с иллюстра-

тивным материалом учебника. 

 1  перечитать главу «Сон 

Обломова», определить 

роль пейзажа 

. Роман «Обломов» в русской 

критике.Р/Р.Подготовка к напи-

санию домашнего сочинения по 

роману И.А.Гончарова «Обло-

мов» 

Готовятся к написанию сочи-

нения 

Побуждение 

школьников соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения. 

1  написать домашнее со-

чинение по роману 

И.А.Гончарова «Обло-

мов» 

. И.С.Тургенев «Записки охот-

ника» . Яркость и многообразие 

народных типов. Стихотворе-

ния в прозе   

Сообщения учителя и уча-

щихся о жизни и творчестве 

писателя; разработка слайдо-

вой презентации проектов (по 

выбору учителя и учащихся); 

работа с иллюстративным ма-

териалом учебника; исследо-

вательская работа с текстами 

рассказов по вопросам учи-

теля. 

 1  

http://www.tutc

hev.com  

 

«Порог», «Памяти 

Ю.П.Вревской», «Два 

богача» и др. по выбору. 

выучить одно стихотво-

рение И.С. Тургенева в 

прозе 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. И.С.Тургенев. Отражение в ро-

мане «Отцы и дети» проблема-

тики эпохи. Противостояние 

двух поколений  

Исследовательская работа с 

текстом (1‒4 главы) на основе 

вопросов (МП, разделы «Си-

стема персонажей», «Сюжет и 

композиция романа»). 

 1   

. И.С.Тургенев. «Отцы и дети». 

Нигилизм Базарова, его соци-

альные и нравственно-фило-

софские истоки  

Исследовательская работа с 

текстом на основе вопросов 

(МП, раздел «Братья Кирса-

новы»); работа с иллюстратив-

ным материалом учебника. 

 1 http://belclass.n

et  

www.wikipedi

a.ru,  

 

 

 

. И.С.Тургенев. «Отцы и дети». 

Базаров и Аркадий в романе  

Исследовательская работа с 

текстом и на основе вопросов: 

МП, разделы «Базаров и его 

мнимые последователи; са-

тира на “детей”», «Базаров и 

Аркадий»; работа с иллюстра-

тивным материалом учебника. 

 1 http://www.tutc

hev.com 

составить таблицу «П.П. 

Кирсанов и Е.Базаров: 

взгляды на жизнь» 

. И.С.Тургенев. «Отцы и дети». 

Черты «увядающей аристокра-

тии» в образах братьев Кирса-

новых. 

Исследовательская работа с 

текстом на основе вопросов 

(МП, раздел «Базаров и Один-

цова. Решение темы любви в 

романе»). 

 1   

http://belclass.net/
http://belclass.net/
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. И.С.Тургенев. «Отцы и дети». 

Любовная линия в романе и её 

место в общей проблематике 

произведения. 

Исследовательская работа с 

текстом на основе вопросов 

(МП, разделы «Логика финала 

романа», «Смысл названия ро-

мана», «Полемика вокруг ро-

мана»); работа с иллюстратив-

ным материалом учебника. 

Установление дове-

рительных отноше-

ний между учите-

лем и учениками, 

способствующих 

позитивному вос-

приятию учащи-

мися требований  

и просьб учителя , 

привлечение их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности. 

1 http://www.tutc

hev.com 

 

. И.С.Тургенев. «Отцы и дети». 

Философские итоги романа, 

смысл его названия.  

Исследовательская работа с 

текстом на основе вопросов 

(МП, разделы «Логика финала 

романа», «Смысл названия ро-

мана», «Полемика вокруг ро-

мана»); работа с иллюстратив-

ным материалом учебника. 

 1  статьи Д.И.Писарева, 

Н.Н.Страхова, М.А.Ан-

тоновича 

. Р/Р. Подготовка к сочинению 

по роману И.С.Тургенева 

«Отцы и дети». 

Готовятся к написанию сочи-

нения 

 1 http://www.tutc

hev.com  

/  

 

 

. Р/Р. Написание сочинения по 

роману И.С.Тургенева «Отцы и 

дети». 

Пишут сочинение  1   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. «Что делать?» Н.Г.Чернышев-

ского как полемический отклик 

на роман И.С.Тургенева «Отцы 

и дети». «Новые люди»  

Сообщения учителя и уча-

щихся о жизни и творчестве 

писателя, об истории замысла 

и его изменениях в процессе 

воплощения; работа с иллю-

стративным материалом учеб-

ника; разработка и представ-

ление слайдовой презентации 

проектов (по выбору учителя 

и учащихся). 

 1   

. Н.Г.Чернышевский. « Что де-

лать?» Глава «Четвёртый сон 

Веры Павловны». 

Исследовательская работа с 

текстом романа; обсуждение 

проблемных вопросов (МП, 

раздел «Экспозиционная часть 

романа»); работа с иллюстра-

тивным материалом учебника. 

 1  написать сочинение- 

эссе «Мои первые впе-

чатления о книге» 

 Н.Г.Чернышевский. « Что де-

лать?». Образное и сюжетное 

своеобразие «идеологического» 

романа  

Исследовательская работа с 

текстом романа; обсуждение 

проблемных вопросов (МП, 

раздел «Экспозиционная часть 

романа»); работа с иллюстра-

тивным материалом учебника. 

 1 www.wikipedi

a.ru,  
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,  Н.А.Некрасов «В дороге», 

«Вчерашний день, часу в ше-

стом...».«Муза мести и печали» 

как поэтическая эмблема поэта 

Сообщения учителя и уча-

щихся; работа с иллюстратив-

ным материалом учебника; 

выразительное чтение стихо-

творений; исследовательская 

работа с текстом на основе во-

просов (МП, разделы «Граж-

данский пафос некрасовской 

лирики», «Особенности лири-

ческого героя»). 

включает в урок иг-

ровые 

процедуры, кото-

рые 

помогают поддер-

жать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживает пози-

тивные 

межличностные 

отношения в 

классе, 

помогает устанав-

ливать 

доброжелательную 

атмосферы во 

время 

урока; 

- организует шеф-

ство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся 

над их неуспеваю-

щими 

одноклассниками, 

дающее школьни-

кам 

социально значи-

мый 

опыт сотрудниче-

ства и 

взаимной помощи; 

1  

http://nekrasov.

niv.ru/  

 

письменный анализ сти-

хотворения «Муза» 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

- организует груп-

повую 

работу или работу 

в 

парах, которая учит 

школьников ко-

мандной 

работе и взаимо-

действию 

с другими детьми. 

 

.  Судьбы простых людей и об-

щенациональная идея в лирике 

Н.А.Некрасова разных лет.  

Выразительное чтение стихо-

творений; исследовательская 

работа с текстом по вопросам 

(МП, разделы «Поэтические 

формулы в лирике Некра-

сова», «Тема поэта и поэзии»). 

 1  

http://rifma.co

m.ru/  

 

 

. Отражение в поэме Н.А.Некра-

сова «Кому на Руси жить хо-

рошо» коренных сдвигов в рус-

ской жизни.  

Выразительное чтение стихо-

творений; исследовательская 

работа с текстом по вопросам 

(МП, разделы «Тема любви», 

«Панаевский цикл», «Художе-

ственное своеобразие ли-

рики»); работа с иллюстратив-

ным материалом учебника. 

 1 http://nekrasov.

niv.ru/  

 

ответить на вопрос: «Как 

изображена в поэме сти-

хия народной жизни?» 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. Н.А.Некрасов «Кому на Руси 

жить хорошо». Представители 

помещичьей Руси в поэме  

Выразительное чтение фраг-

ментов «Пролога»; исследова-

тельская работа с опорным 

конспектом (МП, разделы 

«Сюжет и жанровое своеобра-

зие поэмы», «Фольклорная ос-

нова поэмы»); работа с иллю-

стративным материалом учеб-

ника. 

 1 http://belclass.n

et  

 

 «Образ Гриши Доброс-

клонова» 

. Н.А.Некрасов «Кому на Руси 

жить хорошо». Стихия народ-

ной жизни и её яркие предста-

вители  

Выразительное чтение фраг-

ментов поэмы; подбор цитат-

ного материала для характери-

стики персонажей и их взгля-

дов. 

 1   

. Н.А.Некрасов «Кому на Руси 

жить хорошо». Тема женской 

доли и образ Матрёны Корчаги-

ной  

Выразительное чтение фраг-

ментов части «Крестьянка»; 

подбор цитатного материала 

для характеристики героини; 

ответы на вопросы (МП, раз-

дел «Тема женской доли в по-

эме»). 

Побуждение 

школьников соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со стар-

шими и сверстни-

ками, принципы 

учебной дисци-

плины и самоорга-

низации. 

1 http://nekrasov.

niv.ru/  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. Н.А.Некрасов «Кому на Руси 

жить хорошо». Роль вставных 

сюжетов. Проблема счастья. 

Промежуточный  контроль  

Выразительное чтение фраг-

ментов части «Пир на весь 

мир»; подбор цитатного мате-

риала для характеристики пер-

сонажей правдоискателей 

(Гриша Добросклонов и др.); 

работа с иллюстративным ма-

териалом учебника. 

 1 http://nekrasov.

niv.ru/  

 

 

. Н.А.Некрасов «Кому на Руси 

жить хорошо». Образ Гриши 

Добросклонова. Р/Р. Подго-

товка к написанию домашнего 

сочинения по поэме  

Выразительное чтение фраг-

ментов части «Пир на весь 

мир»; подбор цитатного мате-

риала для характеристики пер-

сонажей правдоискателей 

(Гриша Добросклонов и др.); 

работа с иллюстративным ма-

териалом учебника. 

 1  написать сочинение по 

поэме Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хо-

рошо» 
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. Ф.И.Тютчев «Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...». 

Развитие традиций русской ро-

мантической лирики в творче-

стве поэта. 

Выразительное чтение стихо-

творений; знакомство с мате-

риалами (МП, раздел «Поэти-

ческие формулы. Мудрая про-

стота слова поэта»); разра-

ботка минипроектов на основе 

использования алгоритма ана-

лиза лирического стихотворе-

ния (МП, раздел «Тема при-

роды» ‒ стихотворения «Пол-

день», «Весенние воды», 

«Осенний вечер»); работа с 

иллюстративным материалом 

учебника. 

Учитель организует 

деятельность, 

направленную 

на: 

-установление до-

верительных 

отношений между 

учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащи-

мися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, акти-

визации их 

познавательной де-

ятельности; 

- воспитание рос-

сийской 

гражданской иден-

тичности: 

патриотизма, ува-

жения к 

Отечеству, про-

шлому и 

настоящему 

многонациональ-

ного народа Рос-

сии; 

1 http://rifma.co

m.ru/  

http://www.tutc

hev.com 

анализ стихотворения о 

природе по выбору 
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-осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание 

истории, языка, 

культуры 

своего народа, сво-

его края, знание ос-

нов культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; усво-

ение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных цен-

ностей 

многонациональ-

ного 

российского обще-

ства; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

- стремление к луч-

шему 

осознанию куль-

туры своего 

народа и готов-

ность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней представителей 

других 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

стран; толерантное 

отношение 

к проявлениям 

иной культуры; 

осознание себя 

гражданином 

своей страны и 

мира; 

.  Ф.И.Тютчев «Природа-сфинкс, 

и тем она верней...», «Певу-

честь есть в морских волнах...». 

Природа, человек, Вселенная 

как главные объекты  

Выразительное чтение стихо-

творений; знакомство с мате-

риалами (МП, разделы «Про-

блематика философской ли-

рики», «Своеобразие лириче-

ских сюжетов»); анализ опор-

ной схемы «Характерные оп-

позиции образов и понятий»; 

представление слайдовой пре-

зентации проектов с сопоста-

вительным анализом «Тема 

“невыразимого”» в стихотво-

рениях: а) «Silentium!» и «Не-

выразимое» В.А. Жуковского; 

б) «Silentium!» и «Как беден 

наш язык! ‒ Хочу и не могу...» 

А.А. Фета; в) «Silentium!» и 

«Нам не дано предугадать…». 

 1 http://www.tutc

hev.com 

написать сочинение- ми-

ниатюру «Человек и при-

рода», 

чтение и анализ стихо-

творений 

  Ф.И.Тютчев. Тема трагиче-

ского противостояния человече-

ского «я» и стихийных сил при-

роды.  

Выразительное чтение стихо-

творений; ответы на вопросы 

(МП, раздел «Тема любви»); 

работа с иллюстративным ма-

териалом учебника. 

 1 http://belclass.n

et  

 

 Выразительное чтение 

стихотворений наизусть 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. А.А.Фет «Шёпот, робкое дыха-

нье...», «Ещё майская ночь...». 

Эмоциональная глубина и об-

разно- стилистическое богат-

ство лирики А.А.Фета.  

Выразительное чтение стихо-

творений; ответы на вопросы 

(МП, раздел «Лирика Фета и 

теория “чистого искусства”»); 

разработка мини-проекта на 

основе вопросов к анализу 

стихотворения «Поэтам» (МП, 

раздел «Проблематика темы 

поэта и поэзии»); работа с ил-

люстративным материалом 

учебника. 

 1  сделать анализ стихотво-

рения «На заре ты её не 

буди», ответ на вопросы 

стр.39-40 

.  А.А.Фет «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...», «На 

заре ты её не буди...». Яркость и 

осязаемость пейзажа, гармонич-

ность слияния человека и при-

роды. 

Выразительное чтение стихо-

творений; ответы на вопросы 

(МП, раздел «Основные мо-

тивы лирики Фета»); разра-

ботка минипроектов на основе 

материала МП (раздел «Фило-

софская проблематика лирики 

Фета») (стихотворения «На 

стоге сена ночью южной...», 

«Ласточки», «Не тем, Господь, 

могуч, непостижим…» и др. 

по выбору учащихся). 

 1 http://rifma.co

m.ru/  

 

 

 Красота и поэтичность любов-

ного чувства в интимной ли-

рике А.А.Фета 

Выразительное чтение стихо-

творений; ответы на вопросы 

(МП, раздел «Основные мо-

тивы лирики Фета»). 

 1  Выразительное чтение 

стихотворений наизусть 



50 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

 Н.С.Лесков «Очарованный 

странник». Стремление 

Н.С.Лескова к созданию «моно-

графий» народных типов. 

Сообщения учителя и уча-

щихся о жизни и творчестве 

писателя; разработка и показ 

проектов (по выбору учителя 

и учащихся); работа с иллю-

стративным материалом учеб-

ника. 

 1   
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  Н.С.Лесков «Очарованный 

странник». Образ Ивана Фля-

гина и национальный колорит 

повести. «Очарованность» ге-

роя 

Выразительное чтение фраг-

ментов повести (описание вне-

шности, поступки героя, 

черты характера); ответы на 

вопросы раздела (МП, «Ана-

лиз повести Очарованный 

странник»). 

Учитель организует 

деятельность, 

направленную 

на: 

-установление до-

верительных 

отношений между 

учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащи-

мися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, акти-

визации их 

познавательной де-

ятельности; 

- воспитание рос-

сийской 

гражданской иден-

тичности: 

патриотизма, ува-

жения к 

Отечеству, про-

шлому и 

настоящему 

многонациональ-

ного народа Рос-

сии; 

1 www.wikipedi

a.ru,  
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-осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание 

истории, языка, 

культуры 

своего народа, сво-

его края, знание ос-

нов культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; усво-

ение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных цен-

ностей 

многонациональ-

ного 

российского обще-

ства; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

- стремление к луч-

шему 

осознанию куль-

туры своего 

народа и готов-

ность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней представителей 

других 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

стран; толерантное 

отношение 

к проявлениям 

иной культуры; 

осознание себя 

гражданином 

своей страны и 

мира; 

. Н.С.Лесков «Очарованный 

странник». Соединение свято-

сти и греховности, наивности и 

душевной глубины в русском 

национальном характере. 

Выразительное чтение фраг-

ментов повести; коллективная 

деятельность учащихся (бе-

седа по вопросам МП, раздел 

«Анализ повести “Очарован-

ный странник”»). 

 1   

. Н.С.Лесков «Очарованный 

странник». Сказочный характер 

повествования 

Выразительное чтение фраг-

ментов повести; коллективная 

деятельность учащихся (бе-

седа по вопросам МП, раздел 

«Анализ повести “Очарован-

ный странник”»). 

 1  составить карту путеше-

ствий Ивана Флягина 

. «Сказки для детей изрядного 

возраста» как вершинный жанр 

в творчестве Щедрина-сати-

рика. Сатирическое осмысление 

проблем государственной вла-

сти 

  1  

http://www.salt

ykov.net.ru  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

,  М.Е.Салтыков-Щедрин «Мед-

ведь на воеводстве», «Бога-

тырь». Приёмы сатирического 

воссоздания действительности  

Совместная деятельность учи-

теля и учащихся: ответы на 

вопросы (МП, раздел «Отра-

жение логики истории в сказ-

ках Салтыкова-Щедрина»); 

разработка мини-проектов 

(МП, разделы «Тема народа и 

власти» (анализ сказок «Ко-

няга», «Кисель»), «Отражение 

логики истории в сказках Сал-

тыкова-Щедрина» (анализ 

сказки «Орёл-меценат»). 

Установление дове-

рительных отноше-

ний между учите-

лем и учениками, 

способствующих 

позитивному вос-

приятию учащи-

мися требований  

и просьб учителя , 

привлечение их 

внимания к обсуж-

даемой на уроке 

информации, акти-

визации их позна-

вательной деятель-

ности. 

 

1 http://belclass.n

et  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. М.Е.Салтыков-Щедрин «Мед-

ведь на воеводстве», «Бога-

тырь». Приёмы сатирического 

воссоздания действительности  

Ответы на вопросы раздела 

(МП, раздел «Нравственная и 

философская проблематика 

сказок. Образ обывателя в 

сказках»); разработка мини-

проектов на основе материала 

(МП, раздел «Средства сати-

рического обличения» (сюжет, 

речевая характеристика, сати-

рический портрет и др.), 

«Своеобразие языка прозы 

Салтыкова-Щедрина» (афори-

стичность, включение посло-

виц и поговорок и их транс-

формация и др.). 

  http://www.salt

ykov.net.ru  

 

 

. М.Е.Салтыков-Щедрин «Пре-

мудрый пискарь». Развенчание 

обывательской психологии, 

рабского начала в человеке. 

Выразительное чтение фраг-

ментов романа и их анализ. 

Работа с иллюстративным ма-

териалом учебника. Разра-

ботка и демонстрация проек-

тов (по выбору учителя и уча-

щихся). 

 1 http://www.salt

ykov.net.ru  

 

сообщение «Картины 

русской жизни в сказках 

М.Е.Салтыкова-Щед-

рина 

, Внеклассное чтение. М.Е.Сал-

тыков-Щедрин «История од-

ного города», сказки «Орёл-

меценат», «Вяленая рыба», 

«Либерал» (по выбору) 

Выразительное чтение фраг-

ментов, их анализ, ответы на 

вопросы учебника: раздел 

«Родной наш город Глупов». 

 1   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. А.К.Толстой «Средь шумного 

бала, случайно...», «Слеза дро-

жит в твоём ревнивом взоре. 

Исповедальность и лирическая 

проникновенность поэзии  

Сообщения учителя и уча-

щихся о жизни и творчестве 

писателя; работа с иллюстра-

тивным материалом учебника; 

исследовательская работа с 

текстом опорного конспекта 

(МП, раздел «Особенности 

мировоззрения писателя»); 

разработка проекта с исполь-

зованием компьютерной пре-

зентации «Заочная экскурсия 

в Ясную Поляну». 

 1   
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. Л.Н.Толстой «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеоб-

разие толстовского романа-эпо-

пеи 

Сообщения учителя и уча-

щихся; анализ материала (МП, 

раздел «Смысл названия ро-

мана» ‒ таблица «Значения 

слов “война” и “мир” в назва-

нии романа»); ответы на во-

просы (МП, раздел «Жанровое 

своеобразие романа»). 

-использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учеб-

ного предмета 

через демонстра-

цию детям 

примеров ответ-

ственного, 

гражданского пове-

дения, 

проявления челове-

колюбия и 

добросердечности; 

- формирование 

коммуникативной 

компетенции 

в межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

- стремление к луч-

шему 

осознанию куль-

туры своего 

народа и готов-

ность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней представителей 

других 

стран; толерантное 

отношение 

к проявлениям 

иной культуры; 

осознание себя 

1  

http://www.tols

toy.ru  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

гражданином 

своей страны и 

мира; 

  Л.Н.Толстой «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеоб-

разие толстовского романа-эпо-

пеи  

Сообщения учителя и уча-

щихся; анализ опорных кон-

спектов и ответы на вопросы 

(МП, разделы «Принципы 

композиционного построения 

романа», «Критерии нрав-

ственной оценки личности в 

романе»). 

 1   

. Л.Н.Толстой «Война и мир». 

Переплетение различных сю-

жетных линий.  

Сообщения учителя и учащих-

ся; ответы на вопросы и ана-

лиз опорной схемы (МП, раз-

дел «Поиск смысла жизни лю-

бимыми героями Толстого», 

характеристика Андрея Бол-

конского); работа с иллюстра-

тивным материалом учебника. 

 1   

. Л.Н.Толстой «Война и мир». 

Художественно-философское 

осмысление сущности войны в 

романе. 

Сообщения учителя и учащих-

ся; ответы на вопросы и ана-

лиз материала таблицы (харак-

теристика Тимохина и Ту-

шина) (МП, раздел «Темы ге-

роизма и патриотизма в ро-

мане»). 

 1 http://www.tols

toy.ru  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. Л.Н.Толстой «Война и мир». 

Патриотизм скромных труже-

ников войны и псевдопатрио-

тизм «военных трутней». 

Ответы на вопросы и анализ 

материала (МП, раздел 

«Наташа Ростова и княжна 

Марья как любимые героини 

Л.Н. Толстого»); работа с ил-

люстративным материалом 

учебника. 

 1   

. Л.Н.Толстой «Война и мир». 

Критическое изображение выс-

шего света в романе 

Самостоятельная работа.  1 http://belclass.n

et  

 

 

. Л.Н.Толстой «Война и мир». 

Этапы духовного самосовер-

шенствования Андрея Болкон-

ского и Пьера Безухова 

Работа с иллюстративным ма-

териалом учебника; анализ ма-

териала опорного конспекта 

(МП, раздел «Философия ис-

тории Л.Н. Толстого»); ответы 

на вопросы (МП, разделы «Ре-

ализм Толстого в изображе-

нии войны», «Роль двух сто-

лиц в войне 1812 года». 

 1 http://www.tols

toy.ru  

 

 

 Л.Н.Толстой «Война и мир». 

Этапы духовного самосовер-

шенствования Андрея Болкон-

ского и Пьера Безухова 

Анализ материала опорного 

конспекта и ответы на во-

просы (МП, раздел «Кутузов и 

Наполеон как два нравствен-

ных полюса романа»). 

 1   
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. Л.Н.Толстой «Война и мир». 

«Мысль семейная» и её разви-

тие в романе  

Анализ материала опорного 

конспекта и ответы на во-

просы (МП, раздел «Изобра-

жение русского народа в ро-

мане»); анализ фрагментов, 

раскрывающих смысл пере-

мен, которые происходят с ге-

роями (т. 3, ч. 3, гл. IX ‒ Пьер 

и т. 4, ч. 1, гл. XVI ‒ кн. Ан-

дрей). 

-использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учеб-

ного предмета 

через демонстра-

цию детям 

примеров ответ-

ственного, 

гражданского пове-

дения, 

проявления челове-

колюбия и 

добросердечности; 

- формирование 

коммуникативной 

компетенции 

в межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

- стремление к луч-

шему 

осознанию куль-

туры своего 

народа и готов-

ность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней представителей 

других 

стран; толерантное 

отношение 

к проявлениям 

иной культуры; 

осознание себя 

1  составить план к сочине-

нию «Сущность её 

жизни – любовь»,  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

гражданином 

своей страны и 

мира; 

. Л.Н.Толстой «Война и мир». 

Черты нравственного идеала ав-

тора в образах Наташи Росто-

вой и Марьи Болконской. 

Работа с иллюстративным ма-

териалом учебника; анализ ма-

териала опорного конспекта 

(МП, раздел «Философская 

проблематика романа» (груп-

повая работа). 

 1 http://www.tols

toy.ru  

www.wikipedi

a.ru,  

 

 

письменный ответ на во-

прос: «Каково было бы 

ваше отношение к 

Наташе, если бы она 

была вашей современни-

цей?» 

. Л.Н.Толстой «Война и мир». 

«Мысль народная» как идейно-

художественная основа тол-

стовского эпоса. 

Сообщения учителя и уча-

щихся о жизни и творчестве 

писателя; работа с иллюстра-

тивным материалом учебника; 

исследовательская работа с 

текстом опорного конспекта 

(МП, раздел «Особенности 

мировоззрения писателя»); 

разработка проекта с исполь-

зованием компьютерной пре-

зентации «Заочная экскурсия 

в Ясную Поляну». 

 1   

. Л.Н.Толстой «Война и мир». 

Противопоставление образов 

Кутузова и Наполеона  

Работа с иллюстративным ма-

териалом учебника; анализ ма-

териала опорного конспекта 

(МП, раздел «Философия ис-

тории Л.Н. Толстого»); ответы 

на вопросы (МП, разделы «Ре-

ализм Толстого в изображе-

нии войны», «Роль двух сто-

лиц в войне 1812 года». 

 1  написать сочинение- ми-

ниатюру «Скрытая теп-

лота патриотизма» 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. Л.Н.Толстой «Война и мир». 

Феномен «общей жизни» и об-

раз «дубины народной войны» 

в романе. 

Анализ материала опорного 

конспекта и ответы на во-

просы (МП, раздел «Кутузов и 

Наполеон как два нравствен-

ных полюса романа»). 

 1 http://www.tols

toy.ru  

 

тема мнимого и подлин-

ного патриотизма в ро-

мане «Война и мир» 

. Л.Н.Толстой «Война и мир». 

Тихон Щербатый и Платон Ка-

ратаев как два типа народно-

патриотического сознания. 

Анализ материала опорного 

конспекта и ответы на во-

просы (МП, раздел «Изобра-

жение русского народа в ро-

мане»); анализ фрагментов, 

раскрывающих смысл пере-

мен, которые происходят с ге-

роями (т. 3, ч. 3, гл. IX ‒ Пьер 

и т. 4, ч. 1, гл. XVI ‒ кн. Ан-

дрей). 

 1   

. Л.Н.Толстой «Война и мир». 

Значение романа-эпопеи для 

развития русской реалистиче-

ской литературы. 

Работа с иллюстративным ма-

териалом учебника; анализ ма-

териала опорного конспекта 

(МП, раздел «Философская 

проблематика романа» (груп-

повая работа). 

 1 http://www.tols

toy.ru  

 

 

. Р/Р. Подготовка к сочинению 

по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

Готовятся к написанию сочи-

нения 

 1   

. Р/Р. Написание сочинения по 

роману Л.Н.Толстого «Война и 

мир». 

Пишут сочинение  1 http://belclass.n

et  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. Ф.М.Достоевский «Преступле-

ние и наказание». Эпоха кри-

зиса в «зеркале» идеологиче-

ского романа 

Сообщения учителя и уча-

щихся; анализ материала 

опорной схемы (МП, раздел 

«Сюжет романа»); разработка 

проектов и компьютерных 

презентаций на темы: «Исто-

рия создания романа “Пре-

ступление и наказание”», «Ис-

тория иллюстрирования ро-

мана “Преступление и наказа-

ние”»; работа с иллюстратив-

ным материалом учебника. 

 1  

http://www.fdo

stoevsky.ru/ 

 

ответить на вопрос: «Как 

раскрывается городская 

тема в романе?» 
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. Ф.М.Достоевский «Преступле-

ние и наказание». Образ Петер-

бурга и средства его воссозда-

ния в романе  

Анализ опорных материалов 

(МП, таблицы в разделе «Си-

стема персонажей» и схемы 

«Образ Петербурга в ро-

мане»), ответы на вопросы 

данных разделов; работа с ил-

люстративным материалом 

учебника; разработка проекта 

и компьютерной презентации 

на тему «Петербург Достоев-

ского». 

Учитель: -устанав-

ливает 

доверительные 

отношения с учени-

ками, 

способствующие 

позитивному вос-

приятию 

учащимися требо-

ваний и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуж-

даемой 

на уроке информа-

ции, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

-включает в урок 

игровую 

деятельность, кото-

рая 

помогает поддер-

жать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживает пози-

тивные 

межличностные 

отношения в 

классе, 

помогает устано-

вить 

доброжелательную 

1   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

атмосферу во время 

урока. 

 

. Ф.М.Достоевский «Преступле-

ние и наказание». Мир «уни-

женных и оскорблённых»  

Анализ опорных материалов 

(МП, схема в разделе «“Пре-

ступление и наказание” как 

философский роман»); работа 

с проблемными заданиями 

указанного раздела и раздела 

«Теория Раскольникова». 

 1   

 Ф.М.Достоевский «Преступле-

ние и наказание». Образ Рас-

кольникова и тема «гордого че-

ловека» 

Работа с проблемными зада-

ниями (МП, раздел «Полифо-

ничность романа Достоев-

ского»); подбор цитатного ма-

териала для ответов на во-

просы; анализ материала 

опорной схемы (МП, раздел 

«Крушение теории Раскольни-

кова, способы её опроверже-

ния в романе»); работа с ил-

люстративным материалом 

учебника. 

 1 http://www.fdo

stoevsky.ru/ 

 

охарактеризовать «двой-

ников» Раскольникова: 

Лужина, Свидригайлова 

. Ф.М.Достоевский «Преступле-

ние и наказание». Теория Рас-

кольникова и идейные «двой-

ники» героя  

Беседа по вопросам учителя о 

философском смысле эпилога 

романа; анализ материала 

опорной схемы (МП, раздел 

«Смысл названия романа»). 

 1   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. Ф.М.Достоевский «Преступле-

ние и наказание». Принцип по-

лифонии в решении философ-

ской проблематики. 

Самостоятельная работа.  1 http://www.fdo

stoevsky.ru/ 

www.wikipedi

a.ru,  

 

 

 

 Ф.М.Достоевский «Преступле-

ние и наказание». Раскольников 

и «вечная Сонечка» 

Редактирование текста  при 

консультационной помощи 

учителя. 

 1   

. Ф.М.Достоевский «Преступле-

ние и наказание». Сны героя 

как средство его внутреннего 

самораскрытия. 

Сообщения учителя и уча-

щихся; анализ материала 

опорной схемы (МП, раздел 

«Сюжет романа»); разработка 

проектов и компьютерных 

презентаций на темы: «Исто-

рия создания романа “Пре-

ступление и наказание”», «Ис-

тория иллюстрирования ро-

мана “Преступление и наказа-

ние”»; работа с иллюстратив-

ным материалом учебника. 

Учитель: 

-применяет на 

уроке 

интерактивные 

формы 

работы с учащи-

мися: 

интеллектуальные 

игры, 

стимулирующие 

познавательную 

мотивацию школь-

ников; 

-создает дискуссии, 

которые дают уча-

щимся 

возможность при-

обрести 

опыт ведения 

конструктивного 

диалога 

 

1  написать письмо герою: 

Родиону Раскольникову 

или Соне Мармеладовой 

http://www.fdostoevsky.ru/
http://www.fdostoevsky.ru/
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. Ф.М.Достоевский «Преступле-

ние и наказание». Нравственно 

- философский смысл преступ-

ления и наказания  

Анализ опорных материалов 

(МП, таблицы в разделе «Си-

стема персонажей» и схемы 

«Образ Петербурга в ро-

мане»), ответы на вопросы 

данных разделов; работа с ил-

люстративным материалом 

учебника; разработка проекта 

и компьютерной презентации 

на тему «Петербург Достоев-

ского». 

 1 http://www.fdo

stoevsky.ru/ 

 

 

. Роль Эпилога в раскрытии ав-

торской позиции в романе. Р/Р. 

Подготовка к написанию до-

машнего сочинения по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступле-

ние и наказание» 

Беседа по вопросам учителя о 

философском смысле эпилога 

романа; анализ материала 

опорной схемы (МП, раздел 

«Смысл названия романа»). 

 1  Написание домашнего 

сочинения по роману 

Ф.М.Достоевского «Пре-

ступление и наказание» 

. А.П.Чехов. «Крыжовник», «Че-

ловек в футляре». Разведение 

понятий «быт» и «бытие» в 

прозе А.П.Чехова. 

Сообщения учителя и уча-

щихся; разработка и представ-

ление проекта с использова-

нием компьютерной презента-

ции «В чеховском Мелихове»; 

анализ материала опорного 

конспекта и ответы на во-

просы (МП, раздел «Тема “ма-

ленького человека” в расска-

зах А.П. Чехова»). 

 1 http://belclass.n

et  

http://chehov.ni

v.ru/  

 

 

прочитать рассказ «Ио-

ныч», характеристика 

Ионыча (цитатная) 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема 

«самостояния» человека  

Анализ материала опорного 

конспекта и ответы на во-

просы (МП, раздел «Тема 

пошлости и обыватель-

щины»); работа с иллюстра-

тивным материалом учебника. 

 1 www.wikipedi

a.ru,  

 

сочинение – миниатюра 

«Кто такие футлярные 

люди?» 

. Лаконизм, выразительность ху-

дожественной детали, глубина 

психологического анализа как 

отличительные черты чехов-

ской прозы. 

Самостоятельная работа.  1  рассказ «Студент»,  са-

мостоятельный анализ 

.  Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в коме-

дии «Вишневый сад».  

Сообщения учителя и учащих-

ся; анализ материала опорного 

конспекта и ответы на во-

просы (МП, разделы «Особен-

ности драматургического 

языка А.П. Чехова», «Система 

персонажей пьесы “Вишнёвый 

сад”»); работа с иллюстратив-

ным материалом учебника. 

 1  ответить на вопрос: «Ка-

кова роль сада в пьесе?» 

 А.П.Чехов. «Вишневый сад». 

Фигуры героев -«недотеп» и 

символический образ сада в ко-

медии 

Чтение по ролям и анализ 

ключевых сцен пьесы; анализ 

материала схемы и ответы на 

вопросы (МП, раздел «Про-

шлое, настоящее и будущее 

России в пьесе Чехова»). 

 1 http://chehov.ni

v.ru/  
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. А.П.Чехов. «Вишневый сад». 

Роль второстепенных и внесце-

нических персонажей в чехов-

ской пьесе. 

Чтение по ролям и анализ 

ключевых сцен пьесы; анализ 

материала опорного конспекта 

и ответы на вопросы (МП, раз-

делы «Тема разобщённости 

людей. Образы “недотёп” в 

пьесе», «Символическое зву-

чание пьесы “Вишнёвый 

сад”»). 

включает в урок иг-

ровые 

процедуры, кото-

рые 

помогают поддер-

жать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживает пози-

тивные 

межличностные 

отношения в 

классе, 

помогает устанав-

ливать 

доброжелательную 

атмосферы во 

время 

урока; 

- организует шеф-

ство 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся 

над их неуспеваю-

щими 

одноклассниками, 

дающее школьни-

кам 

социально значи-

мый 

опыт сотрудниче-

ства и 

взаимной помощи; 

1   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

- организует груп-

повую 

работу или работу 

в 

парах, которая учит 

школьников ко-

мандной 

работе и взаимо-

действию 

с другими детьми. 

 

. А.П.Чехов. «Вишневый сад». 

Функции ремарок. Сложность и 

неоднозначность авторской по-

зиции в произведении. Итого-

вый контроль  

Самостоятельная работа.  1 http://belclass.n

et  

 

 

. Внеклассное чтение.  

А.П.Чехов. «Дядя Ваня» 

Редактирование сочинения 

при консультационной по-

мощи учителя. 

 

 

1 http://chehov.ni

v.ru/  

 

ответить на вопрос «В 

чём новаторство Чехова-

драматурга?» 

1. Внеклассное чтение.  

А.П.Чехов. «Три сестры» 

Чтение по ролям и анализ 

ключевых сцен пьесы; анализ 

материала опорного конспекта 

и ответы на вопросы 

 

 

1  

http://chehov.ni

v.ru/  

 

 

1. Р/Р. Подготовка к написанию 

сочинения по творчеству 

А.П.Чехова 

Готовятся к написанию сочи-

нения 

 1   

1. Р/Р. Написание сочинения по 

творчеству А.П.Чехова 

Пишут сочинение  1   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основной  де-

ятельности обучающихся 

Деятельность учи-

теля с учетом рабо-

чей программы 

воспитания 

Часы учеб-

ного времени  

Использова-

ние 

ЦОР 

Примечание  

1. Урок-обобщение: «Что мне осо-

бенно запомнилось из уроков 

литературы?» 

Аргументированные ответы 

на вопросы учебника: раздел 

«Вопросы для обобщения по 

курсу». 

 1   
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11 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела  и тем Характеристика основ-

ных видов деятельно-

сти обучающихся 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей про-

граммы воспита-ния 

Часы 

учеб-

ного 

времени 

Использо-

вание ЦОР 

Примеча-

ние  

1.  Введение. Русская литература ХХ века.  Сообщения учителя и 

учащихся, запись тезисов 

лекции учителя, беседа 

по вопросам учителя, ана-

лиз произведений. 

Учитель: 

-использует 

воспитательные 

возможности содержа-

ния 

учебного предмета; 

через демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского поведе-

ния, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствую-

щих 

текстов для чтения, за-

дач 

для решения, проблем-

ных 

ситуаций для обсужде-

ния 

в классе; 

-воспитывает 

трудолюбие, творческое 

отношение к учению, 

труду, жизни 

1 http://belclass

.net  
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2.   «Ностальгия по неизвестному» как отражение 

общего духовного климата  

Сообщения учителя и 

учащихся о жизни и твор-

честве Л.Н. Толстого и 

А.П. Чехова, ответы на 

вопросы учебника, лек-

ция о литературных тече-

ниях Серебряного века. 

 1 www.wikipe

dia.ru,  

 

 

3.  Творчество И. А. Бунина. Стихотворение 

«Вечер», «Сумерки». Живописность, 

напевность  

Сообщения учителя и 

учащихся о жизни Бу-

нина; творческий практи-

кум: анализ стихотворе-

ний «В горах», «Вечер», 

«Полдень», рассказов 

«Убийца», «Роман гор-

буна», «Волки» (по выбо-

ру учителя). 

 1 http://rifma.c

om.ru/  

 

 «Слово», 

«Седое 

небо надо 

мной…»  

4.  Рассказы И.А. Бунина. «Антоновские 

яблоки». Бунинская поэтика. Входной 

контроль  

Организация и проведе-

ние групповой (на разных 

уровнях) работы по ана-

лизу рассказа, самостоя-

тельная творческая ра-

бота. 

 1   

«Господин 

из Сан-

Франциско

». 

5.  Рассказы И.А.Бунина,  мотивы ускользающей 

красоты в рассказе «Легкое дыхание».  

Сообщения учащихся об 

истории создания цикла, 

комментарии учителя об 

исторических и культур-

ных реалиях, упоминае-

мых в рассказе; подбор 

цитатного материала для 

характеристики героев и 

ответов на вопросы учи-

теля; самостоятельная 

творческая работа. 

 1   
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6.  М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» . 

Воспевание красоты и духовной мощи  

Сообщения учителя и 

учащихся о жизни Горь-

кого; беседа о прочитан-

ных произведениях писа-

теля, о чертах роман-

тизма и их отражении в 

раннем творчестве Горь-

кого. 

Учитель: -устанавливает 

доверительные 

отношения с учениками, 

способствующие 

позитивному восприя-

тию 

учащимися требований 

и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждае-

мой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

-включает в урок игро-

вую 

деятельность, которая 

помогает поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживает позитивные 

межличностные 

отношения в классе, 

помогает установить 

доброжелательную 

атмосферу во время 

урока. 

 

1 http://www.h

rono.info/bio

graf/gorkyi.ht

ml  

 

7.  Романтическая ирония автора в рассказах 

«босяцкого» цикла. «Челкаш».  

Анализ рассказа по во-

просам учителя (см. раз-

дел МП); организация 

групповой работы с по-

следующей защитой от-

вета перед классом (МП, 

 1   
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раздел «Вопросы и зада-

ния к схемам»). 

8.  М.Горький. Повесть «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки  

Анализ рассказа по во-

просам учителя (см. раз-

дел МП); подготовка к со-

чинению: обсуждение 

творческой работы (см. 

раздел МП). 

 1   

9.  М.Горький. Пьеса «На дне». Философско-

эстетическая проблематика  

Аналитическая беседа по 

вопросам, относящимся к 

теме урока (см. раздел 

МП). 

 1   

10.  М.Горький. Пьеса «На дне». Принцип 

многоголосия в разрешении основного 

конфликта драмы 

Аналитическая беседа по 

вопросам, относящимся к 

теме урока (см. раздел 

МП), организация груп-

повой работы с последу-

ющей защитой ответа пе-

ред классом (МП, раздел 

«Изложение с творче-

ским заданием). 

 1 http://belclass

.net  

 

 

11.  М.Горький. Пьеса «На дне». Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. 

Самостоятельная работа.  1 http://www.h

rono.info/bio

graf/gorkyi.ht

ml  

 

 

12.  А.И. Куприн. Повесть «Олеся». Внутренняя 

цельность и красота «природного» человека  

Сообщения учащихся о 

жизни и творчестве писа-

теля, подготовленные на 

материале статьи учеб-

ника; беседа о рассказе 

«Олеся» по вопросам 

учебника. 

Учитель: 

-применяет на уроке 

интерактивные формы 

работы с учащимися: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие 

познавательную 

мотивацию школьников; 

-создает дискуссии, 

1  

http://www.k

uprin.org.ru  
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которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диа-

лога 

 

13.  А.И. Куприн. Повесть «Олеся». Мастерство 

Куприна в изображении природы.  

Комментированное чте-

ние повести «Олеся», бе-

седа об авторском за-

мысле и общем смысле 

произведения по вопро-

сам учителя и самостоя-

тельно сформулирован-

ным вопросам учащихся. 

 1   

14.  А.И. Куприн. Мир армейских отношений как 

отражение духовного кризиса общества 

(«Поединок»).  

Сообщения учащихся о 

жизни и творчестве писа-

теля, подготовленные на 

материале статьи учеб-

ника; беседа о рассказе 

«Поединок» по вопросам 

учебника. 

 1 2.   

15.  А.И. Куприн.  « Поединок». Развенчание 

«правды» Назанского и Шурочки Ивановой.  

Комментированное чте-

ние повести «Поединок», 

беседа об авторском за-

мысле и общем смысле 

произведения по вопро-

сам учителя и самостоя-

тельно сформулирован-

ным вопросам учащихся. 

 1 http://www.k

uprin.org.ru  

 

 

16.  А.И. Куприн.  Рассказ «Гранатовый 

браслет».. Р/Р. Подготовка к написанию 

домашнего сочинения «Почему так 

несчастны герои И. Бунина (А.Куприна, 

М.Горького)?» 

Сообщения учащихся о 

жизни и творчестве 

писателя, подго-

товленные на материале 

статьи учебника; беседа о 

рассказе «Гранатовый 

 1 http://www.k

uprin.org.ru  

 

Домашнее 

сочинение 



 

77 

 

браслет» по вопросам 

учебника. 

17.  Л.Н. Андреев. Повести:  «Жизнь Василия 

Фивейского». «Бездны» человеческой души  

Аналитическая беседа по 

вопросам, относящимся к 

теме урока (см. раздел 

МП), организация 

групповой работы с 

последующей защитой 

ответа перед классом 

включает в урок игро-

вые 

процедуры, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживает позитивные 

межличностные 

отношения в классе, 

помогает устанавливать 

доброжелательную 

атмосферы во время 

урока; 

- организует шефство 

мотивированных и 

эрудированных уча-

щихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, 

дающее школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- организует групповую 

работу или работу в 

парах, которая учит 

школьников командной 

работе и взаимодей-

ствию 

с другими детьми. 

 

1   

18.  Л.Н. Андреев. Повести:  «Жизнь Василия 

Фивейского». Переосмысление евангельских 

сюжетов философской прозе писателя.  

Аналитическая беседа по 

вопросам, относящимся к 

теме урока (см. раздел 

 1   
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МП), организация 

групповой работы с 

последующей защитой 

ответа перед классом 

19.  У литературной карты России. Объединение 

малой и большой родины  

Чтение статьи «Соотно-

шение понятий “модер-

низм” и “декадентство” в 

характеристике русской 

поэзии начала XX века» и 

ответы на вопросы (см. 

раздел МП). 

 1  

www.wikipe

dia.ru,  

 

Подготови

ть 

сообщение 

по 

группам: 

Серебрян

ый век 

русской 

поэзии 

20.  Серебряный век русской поэзии. Истоки, 

сущность и хронологические границы  

Знакомство со статьёй 

«Символизм как поэтиче-

ское течение» (см. раздел 

МП), ответы на вопросы 

после статьи; выразитель-

ное чтение и самостоя-

тельный анализ стихотво-

рений Д. Мережковского 

«Кроткий вечер тихо уга-

сает...» и К. Бальмонта 

«Зачем?». 

Учитель организует 

деятельность, направ-

ленную 

на: 

-установление довери-

тельных 

отношений между учи-

телем и 

его учениками, 

способствующих пози-

тивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их внима-

ния к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активиза-

ции их 

познавательной деятель-

ности; 

- воспитание российской 

1   
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гражданской идентично-

сти: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народаРоссии; 

-осознание своей этни-

ческой 

принадлежности, знание 

истории, языка, куль-

туры 

своего народа, своего 

края, зна- 

ние основ культурного 

наследия народов Рос-

сии и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

тради- 

ционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед 

Родиной; 

- стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего 

народа и готовность 

содействовать ознаком-

лению с 

ней представителей дру-

гих 
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стран; толерантное отно-

шение 

к проявлениям иной 

культуры; 

осознание себя гражда-

нином 

своей страны и мира; 

 

21.  Символизм и русские поэты –символисты.  

Предсимволистские тенденции в русской 

поэзии. Старшее поколение  и 

младосимволисты  

Сообщения учащихся о 

личности поэтов; анали-

тическое чтение стихо-

творений Бальмонта и 

Брюсова; обсуждение 

проектных работ уча-

щихся об особенностях 

творчества Брюсова. 

 1  Манифест

ы, 

поэтически

е 

самоопреде

ления, 

творческие 

дебюты 

поэтов-

символисто

в.  

22.  В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному 

поэту», «Грядущие гунны» . В.Я. Брюсов как 

идеолог русского символизма.  

Чтение статьи «Соотно-

шение понятий “модер-

низм” и “декадентство” в 

характеристике русской 

поэзии начала XX века» и 

ответы на вопросы (см. 

раздел МП). 

 1   

23.  КД. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою 

ловил уходящие тени...». «Солнечность» и 

«моцартианство» поэзии  

Знакомство со статьёй 

«Символизм как 

поэтическое течение» 

(см. раздел МП), ответы 

на вопросы после статьи; 

выразительное чтение и 

самостоятельный анализ 

стихотворений Д. 

Мережковского 

 1   
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«Кроткий вечер тихо 

угасает...» и К. 

Бальмонта «Зачем?». 

24.  А.А. БЛОК. Стихотворения. Романтический 

образ в «Стихах о Прекрасной Даме».  

Сообщения учителя и 

учащихся о личности 

Блока. 

 1 http://rifma.c

om.ru/  

 

«Незнаком

ка», «О, я 

хочу 

безумно 

жить...», 

«Россия», 

«На поле 

Куликовом

. 

25.  А.А. БЛОК Стихи поэта о России  Выразительное чтение, 

исследовательская работа 

с текстом стихотворений 

по вопросам учителя. 

 1  «Ночь, 

улица, 

фонарь, 

аптека...», 

«В 

ресторане». 

26.  А.А. БЛОК . Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как 

отражение «музыки стихий»  

Рассказ учителя о причи-

нах изменения взглядов 

поэта; выразительное 

чтение, исследователь-

ская работа с текстом сти-

хотворений по вопросам 

учителя (см. раздел МП); 

творческая работа: пись-

менный ответ на про-

блемный вопрос урока. 

-побуждение школьни-

ков 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, 

правила общения со 

старшими 

(учителями) и сверстни-

ками 

(школьниками), прин-

ципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- формирование 

коммуникативной ком-

петенции 

в межкультурной и 

1 http://belclass

.net  

 

. Фигуры 

апостолов.  
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межэтнической комму-

никации; 

- стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего 

народа и готовность 

содействовать ознаком-

лению с 

ней представителей дру-

гихстран; толерантное 

отношение к проявле-

ниям иной культуры; 

осознание себя гражда-

нином 

своей страны и мира; 

 

27.  Преодолевшие символизм. 

Истоки и последствия кризиса символизма в 

1910-е годы.  

Выразительное чтение, 

исследовательская работа 

с текстом поэмы по во-

просам учителя (см. раз-

дел МП). 

 1  

www.wikipe

dia.ru,  

 

Задания по 

творчеству 

И.Ф. 

Анненског

о, 

биография, 

стихотворе

ния, анализ 

28.  И.Ф. Анненский. Стихотворения. Поэзия И.Ф. 

Анненского  

Сообщение ученика о 

биографии поэта (по ста-

тье учебника), вырази-

тельное чтение, исследо-

вательская работа с тек-

стом стихотворений по 

вопросам учителя и само-

стоятельно сформулиро-

ванным вопросам уча-

щихся. 

 1 http://slova.or

g.ru,  

 

«Среди 

миров», 

«Старая 

шарманка»

. 
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29.  Н.С. ГУМИЛЕВ. Стихотворения.Герой-маска 

в ранней поэзии  

Сообщения учащихся и 

учителя о жизни и твор-

честве Н. Гумилёва; вы-

разительное чтение, ис-

следовательская работа с 

текстом лирических сти-

хотворений на основе ма-

териала статьи учебника. 

 1  Сообщение 

о 

творчестве 

А.Ахматов

ой, 

анализиров

ать 

стихотворе

ние 

Н.Гумилев

а 

30.  А.А. АХМАТОВА. 

Стихотворения.Психологическая глубина и 

яркость любовной лирики  

Сообщения учителя и 

учащихся о жизни и 

творчестве поэта, чтение 

избранных 

стихотворений; 

знакомство с эссе В. 

Шаламова и ответы на 

вопросы (см. раздел 

МП); анализ фрагментов 

литературоведческих 

статей ‒ групповая 

работа (см. раздел МП). 

 1  

http://www.a

hmatova.ru/  

 

«Сжала 

руки под 

темной 

вуалью...», 

«Я 

научилась 

просто, 

мудро 

жить...», 

«Молитва»

, «Когда в 

тоске 

самоубийст

ва...», 

31.  А.А. АХМАТОВА . Тема творчества и 

размышления о месте художника в«большой» 

истории.  

Выразительное чтение и 

анализ избранных стихо-

творений, знакомство со 

статьёй и ответы на во-

просы (см. раздел МП). 

 1 http://slova.or

g.ru,  

 

 

32.  А.А. АХМАТОВА. Поэма «Реквием». 

Единство «личной» темы и образа страдающего 

народа.  

Выразительное чтение и 

анализ поэмы, беседа по 

вопросам (см. раздел 

МП), анализ учебного 

текста «Как в поэме А.А. 

 1  

http://www.a

hmatova.ru/  
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Ахматовой “Реквием” со-

четаются различные спо-

собы лирического само-

выражения?» и ответы на 

вопросы (см. раздел МП). 

33.  М.И. ЦВЕТАЕВА. Стихотворения. 

Уникальность поэтического голоса М. 

Цветаевой  

Сообщения учителя и 

учащихся о жизни и твор-

честве Цветаевой, чтение 

избранных стихотворе-

ний, знакомство с выска-

зываниями Цветаевой 

(см. раздел МП). 

 1 http://belclass

.net  

 

«Кто 

создан из 

камня, кто 

создан из 

глины...», 

«Мне 

нравится, 

что Вы 

больны не 

мной...»,«

Молитва», 

«Тоска по 

родине 

34.  М.И. ЦВЕТАЕВА .Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях разных лет. Р/р. 

Подготовка к написанию домашнего 

сочинения по поэзии Серебряного века ( 

анализ одного из стихотворений по выбopу ). Выразительное чтение и 

анализ избранных стихо-

творений, знакомство с 

материалами статей и от-

веты на вопросы (см. раз-

дел МП). 

 1 http://rifma.c

om.ru/  

 

Домашнее 

сочинение, 

подготовит

ь собщения 

«Журнал 

«Сатирико

н», 

А.Аверчен

ко,  Н. 

Тэффи, 

Саши 

Черный, 

Дон 

Аминадо. 

35.  «Короли смеха из журнала «Сатирикон». 

Развитие традиций отечественной сатиры  

Сообщения учащихся о 

жизни и творчестве писа-

телей, подготовленные на 

 1   



 

85 

 

материале учебника (об-

зор); чтение фрагментов 

произведений, беседа о 

тематике и способах со-

здания комического эф-

фекта в рассказах Авер-

ченко; обсуждение сооб-

щения о поэзии Саши 

Чёрного. 

36.  У литературной карты России 

Феномен «сгущения добра », идея 

жизнетворчества в прозе М. Пришвина.  

Чтение, пересказ фраг-

ментов статей Бунина и 

Горького; характеристика 

отношения писателей к 

происходящему; сообще-

ния учащихся о литера-

турных группировках и 

их программах (обзор) на 

материале статьи учеб-

ника. Сообщения уча-

щихся о творчестве ука-

занных писателей, подго-

товленные на материале 

статьи учебника. 

-привлечение внимания 

школьников к ценност-

ному 

аспекту изучаемых на 

уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке 

социально значимой 

информацией, иниции-

рование 

ее обсуждения, высказы-

вания 

учащимися своего мне-

ния по ее 

поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

-формирование осознан-

ного, 

уважительного и 

доброжелательного от-

ношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззре-

нию, 

культуре, языку, вере, 

1   
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гражданской позиции; к 

истории, культуре, рели-

гии, 

традициям, языкам, цен-

ностям 

народов России и наро-

дов 

мира; формирование 

готовности и способно-

сти 

вести диалог с другими 

людьми 

и достигать взаимопони-

мания; 

-использование 

воспитательных возмож-

ностей 

содержания учебного 

предмета 

через демонстрацию де-

тям 

примеров ответствен-

ного, 

гражданского поведе-

ния, 

проявления человеколю-

бия и 

добросердечности; 

- формирование 

коммуникативной ком-

петенции 

в межкультурной и 

межэтнической комму-

никации; 

- стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего 
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народа и готовность 

содействовать ознаком-

лению с 

ней представителей дру-

гих 

стран; толерантное отно-

шение 

к проявлениям иной 

культуры; 

осознание себя гражда-

нином 

своей страны и мира; 

 

37.  Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов 

 

  1  

www.wikipe

dia.ru,  

 

Литератур

ные 

группировк

и, 

возникшие 

после 

Октября 

1917 года  

38.  Возникновение «гнезд рассеяния» 

эмигрантской части «расколотой лиры. Тема 

Родины и революции  

Чтение, пересказ 

фрагментов статей 

Бунина и Горького; ха-

рактеристика отношения 

писателей к 

происходящему; сооб-

щения учащихся о 

литературных 

группировках и их 

программах (обзор) на 

материале статьи 

учебника. Сообщения 

учащихся о творчестве 

указанных писателей, 

 1  

www.wikipe

dia.ru,  

 

«Чапаев» 

Д. 

Фурманова

, «Разгром» 

А. 

Фадеева, 

«Конармия

» И. 

Бабеля, 

«Донские 

рассказы» 

М. 

Шолохова, 

« 
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подготовленные на 

материале статьи 

учебника. 

39.  Развитие жанра антиутопии в романах Е. 

Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур ». 

Юмористическая проза 20-х годов.  

Индивидуальная работа с 

текстами статей 

 1   

40.  В.В. Маяковский. Стихотворения. Тема поэта 

и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского.  

Сообщения учителя и 

учащихся о жизни и твор-

честве В. Маяковского; 

знакомство с автобиогра-

фией «Я сам», чтение из-

бранных стихотворений 

(см. раздел МП); вырази-

тельное чтение, анализ 

ранних лирических про-

изведений поэта с опорой 

на учебный текст и во-

просы к нему (см. раздел 

МП). 

 1  Выучить 

одно из 

стихотворе

ний В. 

Маяковско

го 

наизусть, 

проанализи

ровать его. 

Индивид.за

дания: 

«Тема 

поэта и 

поэзии в 

творчестве  

В.Маяковс

кого» 

41.  Тема «художник и революция», ее образное 

воплощение в лирике поэта.  

Сообщения учителя и 

учащихся об истории со-

здания поэмы, вырази-

тельное чтение, анализ 

произведения с опорой на 

учебный текст и вопросы 

к нему (см. раздел МП); 

самостоятельная творче-

ская работа: анализ сти-

хотворения «Ода револю-

ции» по вопросам (см. 

раздел МП). 

 1 http://belclass

.net  

 

«Скрипка и 

немножко 

нервно...», 

«О дряни», 

«Прозаседа

вшиеся», « 
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42.  Специфика традиционной темы поэта и поэзии 

в лирике В.В. Маяковского.  

Выразительное чтение и 

анализ избранных стихо-

творений, знакомство с 

материалами учебных 

статей и ответы на во-

просы (см. раздел МП). 

 1 http://rifma.c

om.ru/  

 

Новаторств

о поэта в 

области 

художестве

нной 

формы. 

43.  В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 

Бунтарский пафос:четыре «долой!» как 

сюжетно-композиционная основа поэмы.  

Выразительное чтение, 

аналитическая работа с 

текстами произведений 

по вопросам учителя (см. 

раздел МП); самостоя-

тельная творческая ра-

бота ‒ ответ на вопрос: 

«Как в лирике В.В. Мая-

ковского раскрывается 

несовместимость поня-

тий “любовь” и “быт”?». 

 1  («Про 

это»). 

44.  В.В.Маяковский.  «Во весь голос» как 

попытка диалога с потомками. 

Промежуточный контроль. 

Выразительное чтение, 

аналитическая работа с 

текстами произведений 

по вопросам учителя; вы-

полнение контрольной 

работы № 1 (см. раздел 

МП). 

 1   

45.  С. А. ЕСЕНИН. Стихотворения.Природа 

родного края и образ Руси в лирике с.А. 

Есенина.  

Сообщения учителя и 

учащихся о жизни и твор-

честве Есенина, выполне-

ние заданий (см. раздел 

МП). 

 1  

http://www.sl

ova.org.ru/es

enin/index/  

 

Не 

бродить, не 

мять в 

кустах 

багряных...

», «Мы 

теперь 

уходим 

понемногу.

..», «Спит 

ковыль 



 

90 

 

46.  С. А. ЕСЕНИН. Стихотворения. Любовная 

тема в поэзии с.А. Есенина.  

Чтение и анализ произве-

дений по вопросам (см. 

раздел МП), анализ мате-

риала опорных конспек-

тов (см. раздел МП). 

 1 http://rifma.c

om.ru/  

 

 

47.  Поэзия «русского бунта» и драма мятежной 

души в драматической поэме «Пугачев» 

Анализ фрагментов лите-

ратуроведческих работ: 

Ю.Л. Прокушев «Слово о 

Есенине», В.Ф. Ходасе-

вич «Есенин», ответы на 

вопросы после статей (см. 

раздел МП, «Изложение с 

творческим заданием»). 

 1   

48.  Соотношение лирического и эпического начала 

в поэме «Анна Снегина» .  Р\р. Подготовка к 

написанию домашнего сочинения по лирике 

С.Есенина и В.Маяковского ( 

сопоставительная характеристика 

стихотворений) 

Чтение и анализ произве-

дений по вопросам (см. 

раздел МП); самостоя-

тельная творческая ра-

бота (см. раздел МП) по 

алгоритму анализа лири-

ческого стихотворения. 

 1 http://www.sl

ova.org.ru/es

enin/index/  

 

Домашнее 

сочинение. 

Подготови

ть 

сообщения 

«Литерату

рный 

процесс 

30-х 

начала 40-

х годов» 

49.  Литературный процесс 30-х начала 40-х 

годов. 

Беседа об особенностях 

эпохи и её духовной 

атмосфере; сообщения 

учащихся о творчестве 

поэтов и писателей, 

подготовленные на 

материале статьи 

учебника; выразительное 

чтение стихотворений М. 

Светлова, М. 

Исаковского (по выбору 

 1 www.wikipe

dia.ru,  

 

 



 

91 

 

учителя) и их сравнение 

с лирикой Б. Корнилова, 

Д. Кедрина и П. 

Васильева; 

характеристика жанра 

очерка и произведений, 

посвящённых теме труда 

(обзор). Обсуждение 

проектной работы об 

Островском (вопросы 

учебника); чтение и 

анализ стихотворений, 

созданных в 1930-е годы 

(«Эпиграмма», «За 

гремучую доблесть 

грядущих веков...»); 

сообщения учащихся о 

ностальгической ноте, 

прозвучавшей в 

творчестве И. Бунина, И. 

Шмелёва и др. прозаиков 

и поэтов (см. учебник). 

50.  Драматургия: « Чужой ребенок» В. 

Шкваркина. 

 Человеческий и творческий подвиг 

Н.Островского.  

Чтение и анализ 

произведений по 

вопросам (см. раздел 

МП); самостоятельная 

творческая работа (см. 

раздел МП) 

 1   

51.  Тема коллективизации в литературе.  Поэма 

А.Твардовского « Страна Муравия» и роман 

М.Шолохова «Поднятая целина».  

Чтение и анализ 

произведений по 

вопросам (см. раздел 

МП); самостоятельная 

творческая работа (см. 

раздел МП) 

-применение на уроке 

интерактивных форм ра-

боты 

учащихся: интеллекту-

альных 

игр, стимулирующих 

1 http://belclass

.net  

 

Первый 

съезд 

союза 

писателей 

СССР и его 

обществен

но-
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познавательную мотива-

цию 

школьников; 

- развитие таких качеств 

личности, как воля, 

целеустремлённость, 

креативность, инициа-

тивность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 

историческ

ое 

значение 

52.  Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 

русской поэзии 30-х годов 

Чтение и анализ 

произведений по 

вопросам (см. раздел 

МП); самостоятельная 

творческая работа (см. 

раздел МП) 

 1 www.wikipe

dia.ru,  

Ностальгич

еский 

реализм И. 

Бунина, Б. 

Зайцева, И. 

Шмелева.« 

53.  О.Э. Мандельштам. Стихотворения. Истоки 

поэтического творчества. Близость к акмеизму.  

Беседа об особенностях 

эпохи и её духовной 

атмосфере; сообщения 

учащихся о творчестве 

поэтов и писателей, 

подготовленные на 

материале статьи 

учебника; 

 1 http://rifma.c

om.ru/  

 

«Заснула 

чернь. 

Зияет 

площадь 

аркой... 

54.  А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый». 

Основные этапы становления исторической 

личности  

Сообщения учащихся о 

жизни и творчестве А.Н. 

Толстого; анализ 

избранных глав романа 

«Пётр Первый», 

выявление авторского 

замысла; аналитическое 

чтение статьи 

«Мастерство Толстого ‒ 

исторического 

 1   
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романиста» с 

последующей записью 

тезисов (см. учебник). 

55.  М.А. ШОЛОХОВ. Роман-эпопея «Тихий 

Дон». Историческая широта и масштабность 

шолоховского эпоса.  

Сообщения учителя и 

учащихся о жизни и твор-

честве М. Шолохова, бе-

седа о восприятии произ-

ведений писателя учащи-

мися, просмотр фрагмен-

тов кинофильма «Тихий 

Дон» (знакомство с глав-

ными героями). 

 1   

56.  М.А. ШОЛОХОВ. «Тихий Дон». Изображение 

революции и Гражданской войны как 

общенародной трагедии 

Коллективное аналитиче-

ское чтение рассказа «Ро-

динка»; групповая ра-

бота: самостоятельный 

анализ рассказа «Лазоре-

вая степь» по вопросам 

учебника. 

 1   

57.  М.А. ШОЛОХОВ. «Тихий Дон». Идея Дома и 

святости семейного очага в романе 

Анализ учебного текста, 

запись плана основных 

событий (см. раздел МП) 

и особенностей сюжето-

сложения романа «Тихий 

Дон» (см. раздел МП). 

 1   

58.  М.А. ШОЛОХОВ. «Тихий Дон». Роль и 

значение женских образов в художественной 

системе романа 

Анализ основных собы-

тий жизни Григория Ме-

лехова по вопросам (см. 

раздел МП); анализ эпи-

зодов романа и ответы на 

вопросы (раздел МП «Из-

ложение с творческим за-

данием»); ответ на во-

прос: «В чём трагизм 

 1 http://belclass

.net  
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судьбы Григория Меле-

хова?» (см. раздел МП). 

59.  М.А. ШОЛОХОВ. «Тихий Дон». Сложность, 

противоречивость пути «казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова 

Анализ основных эпизо-

дов по вопросам (см. раз-

дел МП); анализ текста 

(см. раздел МП) и ответ 

на вопрос: «В чём заклю-

чаются особенности шо-

лоховского эпоса?». 

 1   

60.  М.А. ШОЛОХОВ. «Тихий Дон». Анализ 

эпизода «Возвращение Григория Мелехова 

домой» 

Чтение, пересказ основ-

ных эпизодов романа по 

теме урока (например, 

сцены, повествующие о 

нелёгких отношениях 

Григория Мелехова с же-

ной, об Аксинье и др.); 

ответы на вопросы учеб-

ника. 

 1   

61.  М.А. ШОЛОХОВ. «Тихий Дон». 

Художественно-стилистическое своеобразие 

«Тихого Дона». 

Сообщения учителя и 

учащихся о жизни и твор-

честве М. Шолохова, бе-

седа о восприятии произ-

ведений писателя учащи-

мися, просмотр фрагмен-

тов кинофильма «Тихий 

Дон» (знакомство с глав-

ными героями). 

 1   

62.  М.А. ШОЛОХОВ. «Тихий Дон». Исторически-

конкретное и вневременное в проблематике 

шолоховского романа-эпопеи. 

Чтение, пересказ основ-

ных эпизодов романа по 

теме урока 

 1   

63.  Внеклассное чтение: рассказы «Лазоревая 

степь », «Шибалково семя », «Родинка ». 

Коллективное 

аналитическое чтение 

рассказа «Родинка»; 

групповая работа: 

самостоятельный анализ 

 1   
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рассказа «Лазоревая 

степь» по вопросам 

учебника. 

64.  Р/р. Подготовка к написанию классного 

сочинения по роману М.Шолохова «Тихий 

Дон» 

Подготовка к сочинению  1   

65.  Р/р. Написание классного сочинения по 

роману М.Шолохова Тихий Дон» 

Пишут сочинение  1   

66.  У литературной карты России.. Мастерство 

воссоздания характеров русских 

землепроходцев в творчестве С. Маркова.  

Сообщения учителя и 

учащихся о жизни и твор-

честве Булгакова, особен-

ностях его мировоззре-

ния, ранней прозе писа-

теля; беседа о романе 

«Мастер и Маргарита»: 

первые впечатления, ис-

тория создания, особен-

ности композиции с обра-

щением к схеме (см. раз-

дел МП). 

Организация шефства 

мотивированных  и 

эрудированных уча-

щихся над неуспеваю-

щими одноклассни-

ками, дающего школь-

никам социально зна-

чимый опыт сотрудни-

чества и взаимной по-

мощи. 

 

1  

www.wikipe

dia.ru,  

 

 

67.  M.A. БУЛГАКОВ. Роман «Мастери 

Маргарита» как «роман-лабиринт»  

Сообщения учащихся о 

мире фантастических об-

разов и их роли в раскры-

тии персонажей, с кото-

рыми они сталкиваются 

(чтение фрагментов тек-

ста, пересказ), анализ 

опорного конспекта 

«Мир фантастических об-

разов» (см. раздел МП). 

 1 http://www.b

ulgakovmuse

um.ru/ 

 

68.  M.A. БУЛГАКОВ. Роман «Мастери 

Маргарита». Взаимодействие трех 

повествовательных пластов  

Диалог учащихся и учи-

теля о главных героях ро-

мана (чтение самостоя-

тельно подобранных 

 1 http://belclass

.net  
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фрагментов романа, пере-

сказ, анализ), беседа по 

вопросам (см. раздел 

МП); самостоятельная 

творческая работа. 

69.  M.A. БУЛГАКОВ. Роман «Мастер и 

Маргарита». Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе 

Работа в группах: харак-

теристика важнейших об-

разов ершалаимских глав 

(Пилат, Иешуа, Левий 

Матвей, Каифа, Афраний, 

Иуда из Кириафа), ответы 

на вопросы (см. раздел 

МП). 

 1   

70.  M.A. БУЛГАКОВ. Роман «Мастери 

Маргарита». Неразрывность связи любви и 

творчества   

Чтение и пересказ фи-

нальных эпизодов ро-

мана, обсуждение во-

проса о смысле финала; 

коллективная беседа по 

самостоятельно сформу-

лированным вопросам к 

учебной статье «Путь 

Ивана Бездомного ‒ путь 

спасения Родины» (см. 

учебник) с последующим 

выводом о роли образа; 

выявление жанровых осо-

бенностей романа (анализ 

схемы). 

 1 http://www.b

ulgakovmuse

um.ru/ 

 

71.  M.A. БУЛГАКОВ. Роман «Мастери 

Маргарита». Путь Ивана Бездомного в 

обретении Родины. 

Чтение и пересказ фи-

нальных эпизодов ро-

мана, обсуждение во-

проса о смысле финала; 

коллективная беседа по 

самостоятельно сформу-

лированным вопросам к 

 1   
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учебной статье «Путь 

Ивана Бездомного ‒ путь 

спасения Родины» (см. 

учебник) с последующим 

выводом о роли образа; 

выявление жанровых осо-

бенностей романа (анализ 

схемы). 

72.  Р/р. Подготовка к написанию классного 

сочинения по роману М. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 

Подготовка к сочинению  1 Подготовка 

к сочинению 

 

73.  Р/р. Написание классного сочинения по 

роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Пишут сочинение  1  Подготови

ть 

сообщения 

о 

творчестве 

Б.Пастерна

ка 

74.  Б.Л. ПАСТЕРНАК. Стихотворения .Единство 

человеческой души и стихии мира в лирике . 

Сообщения учителя и 

учащихся о жизни и твор-

честве Пастернака, лек-

ция учителя о поэтиче-

ской программе поэта (по 

автобиографической 

книге «Охранная гра-

мота»); чтение самостоя-

тельно подобранных сти-

хотворений, выявление 

тематического многооб-

разия и характерных осо-

бенностей лирики поэта: 

анализ опорного конс-

пекта (см. раздел МП). 

Побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения. 

1 http://belclass

.net  

 

Выучить 

одно из 

стихотворе

ний 

наизусть, 

проанализи

ровать его. 
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75.  Б.Л.Пастернак. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в позднем 

творчестве поэта.  

Коллективный анализ 

учебного текста и состав-

ление его конспекта с це-

лью подготовки к группо-

вой работе: чтению и ана-

лизу указанных стихотво-

рений по самостоятельно 

сформулированным во-

просам. 

 1 http://rifma.c

om.ru/  

 

«Плачущи

й сад», «В 

больнице» 

«Во Всем 

мне 

хочется 

дойти..», 

«Быть 

знамениты

м 

некрасиво..

. 

76.  Б.Л. ПАСТЕРНАК. Роман  «Доктор 

Живаго».Черты нового лирико-религиозного 

повествования в романе  

Комментированное чте-

ние рассказа, выявление 

сюжетного развёртыва-

ния характера главного 

героя; ответы на вопросы 

учебника. 

Привлечение  внима-

ния школьников к цен-

ностному аспекту изу-

чаемых  на уроках яв-

лений. 

 

1   

77.  Б.Л. ПАСТЕРНАК. Роман  «Доктор 

Живаго». Нравственные искания героя, его 

отношение к революционной доктрине   

Коллективный анализ 

учебного текста и состав-

ление его конспекта с це-

лью подготовки к группо-

вой работе: чтению и ана-

лизу указанных стихотво-

рений по самостоятельно 

сформулированным во-

просам. 

 1  «Стихотво

рения 

Юрия 

Живаго» 

как 

финальный 

лирически

й аккорд 

повествова

ния. 

78.  А.П. ПЛАТОНОВ.Рассказ «Возвращение» 

.Оригинальность, самобытность 

художественного мира  

Сообщения учителя и 

учащихся о жизни и твор-

честве Платонова; анализ 

рассказа «Семья Ива-

нова» («Возвращение») 

на основе знакомства с 

учебным текстом (см. 

 1   
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раздел учебника); само-

стоятельный анализ рас-

сказа «Июльская гроза» 

по вопросам учебника. 

79.  А.П. ПЛАТОНОВ.Рассказ «Возвращение» 

.Соотношение «задумчивого» авторского героя 

с доктриной «всеобщего счастья» 

Комментированное чте-

ние рассказа, выявление 

сюжетного развёртыва-

ния характера главного 

героя; ответы на вопросы 

учебника. 

 1 http://belclass

.net  

 

 

80.  В.В. НАБОКОВ.  Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев 

«Машеньки».  

Сообщения учителя и 

учащихся о жизни и 

творчестве Набокова; 

анализ романа 

«Машенька»  

 1  Ответы на 

проблемны

е вопросы 

по роману 

«Машенька

» 

81.  В.В. НАБОКОВ.  Роман 

«Машенька».Словесная пластика Набокова  

Комментированное чте-

ние рассказа, выявление 

сюжетного развёртыва-

ния характера главного 

героя; ответы на вопросы 

учебника. 

 1  Задания по 

группам: 

«Публицис

тика 

времен 

войны», 

«Лирика 

военных 

лет» 

82.  Литература  периода Великой  

Отечественной  войны 

Публицистика времен войны . Лирика 

военных лет. Песенная поэзия. 

Комментированное чте-

ние рассказа, выявление 

сюжетного развёртыва-

ния характера главного 

героя; ответы на вопросы 

учебника. 

Организация шефства 

мотивированных  и 

эрудированных уча-

щихся над неуспеваю-

щими одноклассни-

ками, дающего школь-

никам социально зна-

чимый опыт сотрудни-

чества и взаимной по-

мощи. 

1   
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83.  Жанр поэмы в литературной летописи 

войны.. Поэма А. Твардовского «Василий 

Теркин» как вершинное произведение  

Сообщения учащихся о 

жизни и творчестве Твар-

довского; лекция учителя 

о мировоззрении поэта; 

чтение стихотворений, 

выявление сквозных мо-

тивов лирики. 

 1  Проза о 

войне 

84.  А.Т. ТВАРДОВСКИЙ.Стихотворения. 

Доверительность и теплота лирической 

интонации А.Твардовского.  

Комментированное чте-

ние поэмы «По праву па-

мяти», ответы на вопросы 

(см. раздел МП), вырази-

тельное чтение стихотво-

рений учащимися, беседа 

о характерных особенно-

стях поздней лирики по-

эта. 

 1 http://rifma.c

om.ru/  

 

 

85.  А.Т. ТВАРДОВСКИЙ.Поэма  «По праву 

памяти». 

как поэма-исповедь, поэма-завещание.  

Комментированное чте-

ние поэмы «По праву па-

мяти», ответы на вопросы 

(см. раздел МП), вырази-

тельное чтение стихотво-

рений учащимися, беседа 

о характерных особенно-

стях поздней лирики по-

эта. 

 1   

86.  Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворения. Вечные вопросы о сущности 

красоты и единства природы и человека в 

лирике поэта.  

Комментированное 

чтение рассказа, 

выявление сюжетного 

развёртывания характера 

главного героя; ответы 

на вопросы учебника. 

 1 http://rifma.c

om.ru/  

 

Анализ 

стихотворе

ний: 

«Гроза 

идет», «Не 

позволяй 

душе 

лениться». 

. 
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87.  Литературный  процесс   5 0 — 80-х годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—

50-е годы XX века 

Сообщения учащихся о 

литературном процессе 

1940‒1950-х годов; выра-

зительное чтение стихо-

творений А. Межирова 

«Музыка» (сопоставле-

ние со стихотворением Д. 

Самойлова «Сороковые ‒ 

роковые»), Ю. Друниной, 

М. Дудина, М. Луконина, 

С. Орлова (по выбору 

учащихся); пересказ и вы-

разительное чтение фраг-

ментов произведений Па-

устовского; обсуждение 

проектной работы по ро-

ману Леонова «Русский 

лес»; беседа о восприятии 

произведений учащи-

мися. 

Установление довери-

тельных отношений 

между учителем и уче-

никами, способствую-

щих позитивному вос-

приятию учащимися 

требований  и просьб 

учителя , привлечение 

их внимания к обсуж-

даемой на уроке инфор-

мации, активизации их 

познавательной дея-

тельности. 

 

1   

88.   «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение 

нового типа литературного движения 

Лекция учителя: знаком-

ство с новой терминоло-

гией, обзорное знаком-

ство с прозой данного пе-

риода; сообщения-про-

екты учащихся о «под-

польной» лирике (Н. 

Глазков), о творчестве 

представителей «гром-

кой» лирики (Е. Евту-

шенко, Р. Рождествен-

ский, А. Вознесенский, Б. 

Ахмадулина) и о предста-

вителях «тихой» лирики 

 1   
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(А. Передреев, В. Соко-

лов, Ю. Кузнецов). 

89.  «Окопный реализм » писателей-фронтовиков 

60—70-х годов.  

 

Лекция учителя: знаком-

ство с термином «окоп-

ный реализм»; сообще-

ния-проекты учащихся о 

произведениях Ю. Бонда-

рева «Батальоны просят 

огня» и «Горячий снег», 

Г. Бакланова «Пядь 

земли», В. Быкова «Тре-

тья ракета» и «Сотни-

ков», К. Воробьёва 

«Убиты под Москвой», В. 

Кондратьева «Сашка» 

(сюжеты произведений, 

особенности художе-

ственного мира). 

 1  Проза Ю. 

Бондарева, 

К. 

Воробьева, 

А. 

Ананьева, 

В. 

Кондратьев

а, Б. 

Васильева, 

Е. Носова, 

В. 

Астафьева. 

90.  «Деревенская проза» 50—80-х годов.. Повести 

В. Распутина «Прощание с Матёрой» и др.  

Лекция учителя: особен-

ности очерковой литера-

туры (С. Залыгин, Б. Мо-

жаев, В. Солоухин, Ю. 

Казаков и др.); сообще-

ния-проекты учащихся: о 

творчестве «деревенщи-

ков» (Ф. Абрамов, 

В. Белов), о «городской» 

прозе (Ю. Трифонов, Ю. 

Домбровский, В. Мака-

нин); о нравственно-фи-

лософской проблематике 

пьес А. Вампилова; бе-

седа по вопросам учеб-

ника. 

Побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения. 

1  Эссе 

«Почему я 

люблю 

Россию». 
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91.  Историческая романистика 60—80-х годов. 

«Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, 

Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

Сообщения-проекты уча-

щихся об исторической 

романистике 1960—1980-

х годов; сообщения-про-

екты учащихся о творче-

стве А. Галича, Б. Окуд-

жавы, В. Высоцкого; об-

суждение по вопросам 

учебника. 

 1  Задания по 

группам:   

«Авторская 

песня как 

песенный 

монотеатр 

70—80-х 

годов» 

92.  Авторская песня как песенный монотеатр 

70—80-х годов. Р\Р. Подготовка к написанию 

домашнего сочинения «Мой любимый поэт-

песенник» 

Сообщения-проекты уча-

щихся об исторической 

романистике 1970—1980-

х годов; 

Побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками. 

1  Домашнее 

сочинение.  

Сообщение 

о 

В.Шукшин

е, чтение 

рассказов 

93.  В.М. ШУКШИН. Колоритность и яркость 

шукшинских героев-«чудиков».  

Сообщения учащихся и 

беседа о творчестве Шук-

шина, запись тезисов, от-

ражающих взгляды писа-

теля на творчество; ис-

следовательская работа с 

текстом рассказа «Чу-

дик» по вопросам (см. 

раздел МП). 

 1   

94.   Тема города и деревни, точность бытописания 

в шукшинской прозе. 

Групповая работа: анализ 

одного из рассказов Шук-

шина; дискуссия на тему: 

«Мечта и реальность в 

сюжетах шукшинских 

рассказов»; практическая 

работа (лингвистический 

анализ текста). 

 1 http://belclass

.net  

 

 

95.  Н.М. РУБЦОВ. Стихотворения. Диалог поэта 

с Россией. Задушевность и музыкальность. 

Самостоятельная работа.  1 http://rifma.c

om.ru/  

«Русский 

огонек», 
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 «Я буду 

скакать по 

холмам 

задремавш

ей 

отчизны...»

. 

96.  В.П. АСТАФЬЕВ. Повесть «Царь-рыба». 

Человек и природа: единство и противостояние.  

Коллективный анализ 

текста сочинения и со-

ставление тезисов с це-

лью подготовки к группо-

вой работе: чтению и ана-

лизу указанных стихотво-

рений по вопросам (см. 

раздел МП и учебник). 

 1   

97.  В.Г. РАСПУТИН. Повести.Эпическое и 

драматическое начала прозы писателя  

Беседа с классом о био-

графии и творчестве Рас-

путина; обсуждение со-

общений-проектов о по-

вести «Прощание с Матё-

рой», обсуждение вопро-

сов (см. учебник). 

Включение в урок 

игровых процедур , 

которые помогают 

поддерживать  

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной  

атмосферы во время 

урока. 

1  «Последни

й срок», 

«Прощание 

с 

Матёрой», 

«Живи и 

помни» 

98.  Философское осмысление социальных проблем 

современности.  

Обсуждение сообщений-

проектов о повести 

«Живи и помни», обсуж-

дение вопросов (см. учеб-

ник). 

 1   
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99.  А.И. СОЛЖЕНИЦЫН. Повесть  «Один день 

Ивана Денисовича».Отражение «лагерных 

университетов». Итоговый контроль. 

Сообщения учащихся о 

жизни и творчестве Сол-

женицына, коллективная 

беседа о рассказе «Матрё-

нин двор», выполнение 

творческой работы. 

 1 http://belclass

.net  

http://www.s

olgenizin.net.

ru/  

 

 

100.  Продолжение темы народного праведничества в 

рассказе «Матренин двор».. Р.Р. Подготовка к 

написанию домашнего сочинения по 

рассказу «Матренин двор» ( «В чем смысл 

праведничества?») 

Диалог учителя и уча-

щихся о повести Солже-

ницына, анализ учебного 

текста по теме урока, со-

ставление характери-

стики героя (чтение и ана-

лиз главы учебника, от-

веты на вопросы: см. раз-

дел МП). 

 1  

http://www.s

olgenizin.net.

ru/  

 

Домашнее 

сочинение 

101.  У  литературной  карты  России 

Нравственная проблематика «лагерной» прозы 

В. Шаламова.  

Самостоятельная работа.  1   

102.  Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х 

годов 

 

Лекция учителя («Новые 

течения в литературе 

1980-1990-х годов») с 

элементами беседы по во-

просам, составленным на 

материале статьи учеб-

ника «Общая характери-

стика переломной 

эпохи»; обсуждение со-

общений-проектов уча-

щихся о современной 

прозе. 

Установление довери-

тельных отношений 

между учителем и уче-

никами, способствую-

щих позитивному вос-

приятию учащимися 

требований  и просьб 

учителя. 

 

1   

 ВСЕГО : 102 часа 

 

 

 

 


