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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литература»  для 11 классов составлена на 
основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

  - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 06.03.2019). 
 Федерального государственного образовательного стандарта; 
-Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений А.Н. 
Романовой, Н.В. Шуваевой; [под ред. В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева].- М.: 
Просвещение, 2019. 
-Учебного плана ГКОУ «Центр образования Самарской области»; 
-Федерального перечня учебников. 
Рабочая программа реализуется через учебники: 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. Базовый уровень. 10 класс. 
Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях.- М.: Просвещение, 2022 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О.,Чалмаев В.А.  Литература. Базовый уровень. 11 
класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях.- М.: Просвещение, 
2022. 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и 
задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения литературы в 
старшей школе. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального,  поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 



построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития. 

Основные цели, решаемые при реализации рабочей программы: 
� приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой     художественной 
литературы, формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших 
достижений культуры; 

� формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 
� развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений 
литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

� воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 
гражданской позиции; 

� воспитание культуры речи учащихся. 
Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

� воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 
литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 
обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

� развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 
представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 
освоения художественных текстов; 

� освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 
отдельных произведениях зарубежной классики; 

� овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 
пользоваться русским языком. 
Обоснование выбора данной программы для составления рабочей программы: 

� Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

� Содержание  программы направлено на формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 
личности. Обучающиеся включаются в проектную исследовательскую деятельность, 
основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 
ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, сравнивать, анализировать, 
сопоставлять, делать выводы, объяснять художественные средства, доказывать, давать 
определения понятий, выявлять главную информацию в тексте, пересказывать, 



структурировать материал, работать с разными источниками при поиске информации, 
строить монологические высказывания (устная и письменная форма) и др. Сюда же 
относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 
разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать 
выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 
полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 
группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать 
в диалог, слушать и слышать друг друга. 

� В программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего 
общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Литература» обращен к духовно - нравственной, творческой, 
художественной, ценностно-мировоззренческой, эмоциональной и интеллектуальной 
сферам личности школьника  и способствует формированию у старшеклассников 
ориентации в культурном пространстве прошлого и современности и развитию качеств, 
необходимых для полноценной жизни в социуме. Процесс изучения литературы как 
особого способа познания жизни универсален, так как искусство слова связано с 
различными областями знаний: философией, культурологией, историей, лингвистикой и 
др. 

В процессе изучения литературы развивается читательская культура старшеклассников, 
формируется  нравственный и эстетический опыт, совершенствуются навыки владения 
русским языком, происходит  овладение научным инструментарием предмета. 

Историко-литературный курс в 11 классе строится на основе сочетания 
концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического  
принципов. При изучении литературы в 11 классе учащиеся постигают этапы развития 
литературы. 

Ведущая проблема изучения литературы в 11 классе – целостное исследование 
творческого пути писателя и развития его художественной индивидуальности в 
контексте общественной жизни и писательской биографии. При изучении произведений 
художественной литературы обращается внимание на вопросы традиций и новаторства 
в русской литературе, на историю создания произведений, на литературные и 
фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории литературы (от 
усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных 
направлений, художественных систем). Предусматривается весь процесс чтения 
учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка 
прочитанного). Важным принципом изучения литературы в 10-12-ом классе является 
рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом. 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, 

способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных 
произведений, так и историко-литературного курса в целом; 



• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-
нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 
литературе. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы общего среднего(полного) 
образования предусматривает решение  следующих основных задач: 

• приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической 
литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

• воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как 
социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений 
национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, 
формирующих национально-культурную идентичность и способность к 
межэтническому диалогу; 

• развитие потребности в чтении художественных произведений; 

• формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, 
включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для 
понимания, анализа   и интерпретации художественного произведения, в том числе 
умения воспринимать его   в историко-культурном  контексте, выстраивать 
сопоставления с произведениями других   видов искусства; 

• развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, 
образного и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического 
вкуса; 

• совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной 
литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на литературную и 
свободную темы в устной и письменной форме(в том числе в жанре сочинения). 

Курс литературы в 11 классе  опирается на следующие позиции: 

• освоение в ходе изучения литературы духовного опыта человечества и отечественных 
духовно-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, 
культурных систем и традиций; 

• изучение литературного процесса на историко-хронологической основе, с учетом 
многообразия факторов, воздействующих на развитие словесного искусства; 
осмысление сложной взаимосвязи литературы и истории   наряду с пониманием 
нелинейной, самоценной и своеобразной эволюции литературы; 

• обращение к историко-функциональному аспекту, проблемам бытия литературы во 
времени, в читательском восприятии; внимание к литературной критике и 
публицистике, к оценкам и переоценкам произведений/авторов в кино и театральном 
искусстве, в живописи и музыке, в массовом сознании; 

• актуализация первичного восприятия прочитанного произведения; дальнейшее 
осмысление, уточнение и обогащение данного восприятия с целью более глубокого 
понимания   произведения; 

• постижение художественного произведения в единстве формы и содержания и 
смысла, приемов  и идей; 



• толкование художественного образа как авторско-читательской версии реальности, 
эстетического представления о мире, формы его эмоционально-интеллектуального 
освоения; 

• понимание знаково-символической словесной природы образа (и литературы вообще), 
возможности неоднозначного толкования, поиск новых смыслов художественного 
высказывания и в то же время осознание необходимости корректной интерпретации 
образа, соотносимой с авторской позицией. 

В ходе реализации программы используются следующие  формы  организации 
деятельности учащихся: 
1. Познавательная деятельность: сюда мы относим чтение и анализ художественных 
произведений, понимание ключевых проблем, владение литературоведческими 
терминами и пр. 
2. Творческая деятельность (деятельность в ценностно-ориентационной и эстетической 
сфере): создание различных творческих работ, в которых выражается собственная ин-
терпретация и понимание произведения, понимание образности художественной 
литературы и пр. 
3. Коммуникативная деятельность (или деятельность в коммуникативной сфере): 
умение пересказывать произведения, участвовать в дискуссиях, создавать письменные 
и устные высказывания, аргументированно отвечать на вопросы по изученному или 
самостоятельно прочитанному произведению. 
4. Исследовательская деятельность (в средней школе мы можем говорить о 
становлении навыков подобной деятельности): создание самостоятельных проектов, 
связанных с отечественной или мировой литературой. 
 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 
иному роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 
в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 
мнения оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений. 

Формы контроля 
Промежуточный: 



•  устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица 
рассказчика, художественный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения 
в прозе, пьесы, критической статьи) 

• выразительное чтение текста художественного произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных текстов; 

• устный или письменный ответ на вопрос; 

• устное словесное рисование; 

• комментированное чтение; 

• характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 
художественных произведений; 

• установление ассоциативных связей с произведениями различных видов 
искусства; 

• определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 
иному роду и жанру; 

• анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и 
различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 
сущности конфликта; 

• выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 
в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

• подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с 
изучаемым художественным произведением; 

• работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, 
воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, 
статьями и т. д.); 

• создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций; 

• участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство 
своей точки зрения с учётом мнения оппонентов. 

Итоговый: 

• - написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 

• - письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

• - защита проектов 

Место предмета «Литература» в учебном плане ГКОУ «Центр образования 
Самарской области»: 
Учебный план Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования Самарской области» 

предусматривает изучение литературы в объеме 2 
часа в неделю в 11 классе, всего – 68 часов . 
 
Требования к результатам освоения  учащимися 11 класса  программы по 
литературе: 
Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 



и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
 
Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей XIX—XX вв., 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 
звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 
или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 



или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 
диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные 
и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 
общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
− демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
− в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 
а именно: 
− обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
− использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
− давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 
− анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 
средства раскрытия и/или развития их характеров; 
− определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 
− анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 
определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и 
обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного 
зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 
открытым или закрытым финалом); 
− анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
− осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
− давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 



демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 
исторической эпохе (периоду); 
− выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
− давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 
с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.)1; 
− анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 
− анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
− анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
− о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
− о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
− о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
− об историко-культурном подходе в литературоведении; 
− об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
− о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 
течений; 
− имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
− о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
− оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 

                                                           

 
 



 
Содержание учебного курса 11 класс 
 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 
писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 
Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие 
Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка 
писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и 
русский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 
философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 
«Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое 
своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 
Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских 
трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных 
терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её 
христианской веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление и 
наказание» в русской критике. 

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного 
героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка 
господствующих идей современной европейской цивилизации в романе «Подросток». 
Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно-философских исканий писателя, 
глубокое ис- следование духовной болезни современного общества — карамазовщины 
и её нравственных последствий. Жанровое своеобразие романов Достоевского как 
идеологических, полифонических, романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, 
художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего 
мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, 
внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. Художественная интерпретация, 
научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на 
западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской 
истории и будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. 
Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», 
«Библиотека для чтения», «Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения 
как повод для осмысления социальных и политических проблем современности в 
статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала 
«Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом 
«Современник».       Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и 



А. С. Хомякова, развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции 
почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и 
сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. 
Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и 
доброты, сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы 
учения Толстого в Казанском университете и попытка начать государственную службу, 
увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. 

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», 
«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном 
становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От 
«диалектики души» — к «диалектике характера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во 
время военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и 
ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», 
связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. Общественная и 
педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской школе для 
крестьянских детей. 

Роман -эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения 
авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие 
произведения, его отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом 
прошлого. Композиция «Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных 
картин, связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью народной». 
Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война 
и мир как два универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире 
произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической 
личности и общенародного единства, которое ярче всего реализуется в контрастных 
образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года и 
антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера 
Безухова, нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, авторское 
отношение к героям. Художественное значение подробного психологического анализа в 
прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности бесконечного 
обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа 
Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и 
мира», его полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 
свидетельствующего о неразрешённости основных конфликтов общенациональной 
жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». 
Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных 
связей между людьми в условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского 
учения, с позиции которого писатель разворачивает критику современных ему 



общественных институтов: церкви, государства, собственности и семьи. 
Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому 
«толстовству». Идейнохудожественное своеобразие романа «Воскресение». 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литература: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. 
Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, 
характер в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, 
сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 
Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось 
пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, 
его конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на 
всей литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции 
Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, 
отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. 

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. 
Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной 
судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная 
одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, 
граничащая с безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. 
Формирование типа «русского праведника» в прозе Лескова. Художественный мир 
писателя. Характерные особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, 
ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 
литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 
Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые 
явления в литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 
«Кукольный дом» («Нора»). 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в 
развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой 
древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится 
ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 
драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 
Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 
основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 
недоговорённостью, эстетическим совершенством. 



Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в 
семье. Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического 
изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». 
Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и 
детской темам.      Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. 
Символическое значение образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие 
Чехова на остров Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с 
мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой 
самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою 
неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской 
жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного 
смятения, утверждение высокой природы духовных борений человека. 

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ 
современного общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не 
находя сил вырваться из него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. 
Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её 
неумолимому действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 
одухотворённую и осмысленную жизнь. Художественное своеобразие чеховской 
драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и 
сценическая судьба. 

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. 
Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 
Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в 
равной степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в 
художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его 
реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. 
Лиризм. Символические образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, 
стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, 
утверждению христианской духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный 
процесс. 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 
поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов 
художественного произведения. Филологический анализ художественного 
произведения 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 
Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы 
рубежа XIX—XX веков. 

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 
Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». 
Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 
Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 
Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 
начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 
философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 
различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, 
школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 
Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и 
образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. 
Лирическая проза писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и 
смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис 
цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности 
буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно-художественное 
своеобразие рассказа. Образы-символы. Приём контраста. Антропоцентризм 
литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви 
в произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность 
женских образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней 
изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. 
Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в 
романе. Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция 
жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 
художественной манеры Бунина. Новаторство романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 
А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. 
Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 
Олеси и реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. 



Художественные особенности повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как 
приём композиции. Черты романтизма в произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 
Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии 
произведения. Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и 
тема социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы 
главных героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. 
Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 
прозы в творчестве Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 
Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве 
писателя. Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция 
обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 
Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-
историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва. 

Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 
Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 
своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 
Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 
Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». 
Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 
Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». 

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», 
«Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», 
«Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие 
«карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 
Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». 

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика 
произведений. Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 
Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика 
Набокова. Литературное наследие. 



Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: 
прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система 
романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 
Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в 
поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и 
литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», 
«модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные течения. 
Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Предсимволизм. 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. 
Литературные манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. 
С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на 
последующее развитие русской литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы 
лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 
мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. 
Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель 
«старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я 
мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и 
основные черты символической поэзии Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии 
Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», 
«аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ 
БЕЛЫЙ 
Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского 
«Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на 
распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…». Основные темы и мотивы лирики 
поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 
Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. 
А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и 



акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, 
отличительные черты. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 
раннего творчества Н.С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. 
Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на 
последующее развитие русской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 
Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия 
сборника «Огненный столп». 

Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои 
читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика 
и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, 
праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 
серости, обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов 
Гумилёва на русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», 
«неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 
Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. 
Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных 
традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 
будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. 
В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. 
Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление 
футуризма крупнейшими его представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь 
Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», 
«Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ 
лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый 
романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки 
романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 
Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 
ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 
произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 
правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда фак- та (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. 
Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство 
Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 



Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. 
Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 
Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 
символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты 
горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа 
Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 
Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. 
Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути 
России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы 
Родины в творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, 
композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. 
Авторская позиция и способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме. 
Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества 
Блока на русскую поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 
Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 
художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. 
Клюев и С. А. Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». 
Основная тематика и проблематика лирических произведений. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 
идейно-нравственные аспекты этой полемики 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  ЕСЕНИН 
Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край 
задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели 
тёсаные дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни 
крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», 
«Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы 
ранней лирики. 

Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. 
Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 



людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. 
Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар 
голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, 
сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». 
Любовная тема в лирике Есенина.          Стихотворения «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…». Тема 
быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического героя.     
Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф.    
Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой 
выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. 
Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема 
любви и революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Введение. Русская литература 
второй половины  XIX в. 

1   

2 Ф. М. Достоевский 7   
3 Л. Н. Толстой 13  1 
4 Н.С. Лесков 3   

5 
Зарубежная литература и 
драматургия конца XIX – начала 
XX века 

2   

6 А.П.Чехов 8  1 
7 И.А. Бунин 5   
8 А.И. Куприн 4   

9 Творчество Л. Н. Андреева 1   

10 Творчество И. С.Шмелева 1   

11 Творчество Б. К. Зайцева 1   

12 
Творчество А. Т. Аверченко, 
Тэффи 

1   

13 Творчество В. В. Набокова 1   
14 Русская поэзия конца  начала XX в 6  1 
15 М. Горький 5  1 
16 А.А.  Блок 4   
17 С.А. Есенин 3 1  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 68  1 4 
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