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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература»  для 12 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 «Центра образования Самарской области»; 

- Федерального перечня учебников. 

Рабочая программа реализуется через учебники: 
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 12 классе строится на основе сочетания 
концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического  
принципов. При изучении литературы в 12 классе учащиеся постигают этапы 
развития литературы. 

Ведущая проблема изучения литературы в 12 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 
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 12 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 интерпретация 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 изу-
ченному 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 12 классе в 

объеме 2 часов в неделю, всего – 68 часов . 

Требования к результатам освоения  учащимися 12 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 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 12 класс 
 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и 
эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы 
ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. 
Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 
графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма 
«Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического 
героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» 
в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. 
Тема любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание 
произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы 
Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного 
переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. 

Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект 
и приѐмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и 
гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема 
грядущего.     Современность сатиры Маяковского. Контроль: контрольное сочинение 
по творчеству  В. В. Маяковского 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 
«Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных 
объединений. «Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». 
Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в 
литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 



АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 
Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в 
произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 
становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического 
образа персонажей. Смысл названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). Сборник рассказов «Конармия». Тема 
революции и Гражданской войны. Особенности композиции цикла рассказов. 
Драматизм авторского восприятия действительности. Реалистическое изображение 
человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и психологизм 
повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия 
произведения. Образ автора. Образ Д503. Женские образы в романе. Христианская 
символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные 
интерпретации произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду 
антиутопий ХХ века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 
Жизнь и творчество писателя (обзор). Рассказы «Аристократка», «Стакан», 
«История болезни», «Монтѐр», «Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные 
люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в произведениях. Комический 
сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 
Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 
возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского 
(обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 
Платонова. Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и 
проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощѐва и его 
места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». 
Хронология повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика 
произведения. Смысл названия и финала произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция 
произведений. Герои и действующие лицапроизведений. Проблема выбора 



нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в 
бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Библейские 
мотивы. Автобиографичность произведений. Художественная деталь. 
Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 
произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и 
фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, 
гротескность, контраст. Смысл названия и финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и 
композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и 
«московские» главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и мно-
гоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов романа. Сюжетные 
линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 
ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими 
мотивами. Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова 
«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гѐте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский 
смысл романа 

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 
Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идѐшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так 
рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что 
Вы больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности 
души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в 
лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ 
Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. 
Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). 
Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема 
поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. 
Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 
Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения  «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как 
страшно нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», 
«Мы живѐм, под собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до 
слѐз…». Основные темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в 
поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 
стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность поэзии. 
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. 
Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 



Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). 
Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея. 
Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы 
Гражданской войны и революции. 

Роман «Пѐтр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. 
Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное 
и художественное время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 
Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 
произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа 
пришвинского героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», 
«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема 
творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. 
Философичность лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» 
простых людей. Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и 
природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские 
мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в 
романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 
поэтикой романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 
Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

Стихотворения   «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Песня последней 
встречи». Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. 
Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. 
Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», 
«Ты письмо моѐ, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», 
«Есть в близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро 
жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция 
любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. 
Афористичность поэзии. 

Стихотворения  «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». 
Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема 
революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской 
интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти. 



Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. 
Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. 
Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип 
параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без 
героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 
Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). Стихотворения «Завещание», «Я не ищу 
гармонии в природе…», «Гроза идѐт». Основная тематика лирических 
произведений. Философская лирика.    Человек и природа в лирике Заболоцкого. 
Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические 
мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория 
эпопеи «Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». 
Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. 
Народная стихия языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 
произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об 
авторстве романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия 
романа. Система образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война 
в изображении Шолохова. Антитеза, приѐм контраста в романе. Портретная 
характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. 
Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в 
романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего 
очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая 
характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 
ОЛДОС ХАКСЛИ 
Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции 
произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские 
воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического 
прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное 
сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. 
Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 
приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 
лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. 
Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. 
Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; 



поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, 
«Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое 
сочетание патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 
лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 
лирической и эпической поэзии, обобщѐнно-символическое звучание признаний в 
любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нѐм. Жестокая 
реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. 
Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия 
К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 
Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. 
Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. 
Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала 
произведения. 

Поэма «Василий Тѐркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия 
и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени 
главного героя. Фольклорные черты в образе Тѐркина. Автор и герой в поэме. Ритм, 
рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я 
убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. 
Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образы и герои лирических 
произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, 
рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 
Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая 
специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ 
Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине 
лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 
трагической эпохи. Смысл названия произведения. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 
произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрѐны. Образы-символы в 
произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. 
Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном 
государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в 
романе. Образ автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. 
Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 



Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и 
природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль 
философской повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и 
море» как художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников  Великой Отечественной войны. 
Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. 
Винокурова (обзор). Стихотворения «Моѐ поколение» С. П. Гудзенко, «Ты 
вернѐшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи», Е. М. Винокурова. Сюжет и 
композиция лирических произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период 
после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. 
Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», 
поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения 
«Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать 
сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. 
Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 
«Возвращѐнная» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. 
Диссидентская литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 
Судьба и творчество поэта (обзор). Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя 
в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и мотивы 
лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 
постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. 
Маркеса, У. Эко. 
Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 
Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» 
как особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 
специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия 
военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в 
произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект 
присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины 
XX века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», 
основные представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для 
русской литературы XX века. 



Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-
крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия 
человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матѐрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. 
Распутина «Прощание с Матѐрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. 
Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального 
характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. 
Сакрализация уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала 
произведения. Космология В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор) 

Рассказы «Чудик», «Алѐша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция 
рассказов. Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в 
рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика 
героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт 
произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические портретные 
зарисовки. Приѐм ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. 
Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, 
проблематика произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. 
Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финала повестей. 
Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьѐва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева 
«Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и 
документальность произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. 
Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и 
финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности 
отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. 
С. Маканина. Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. 
Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. 
Смысл названия и финала повести. 

Контроль: контрольная работа за курс 12 класса. 
 



Тематическое планирование 

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х 
ГОДОВ 

5   

2 В.В.Маяковский 6 1  
3 А. П. ПЛАТОНОВ 2   
4 М. А. БУЛГАКОВ 6 1  
5 М.И. Цветаева 3   
6 О.Э. Мандельштам 2   
7 А.Н. ТОЛСТОЙ 2   
8 М.М. Пришвин. 1   
9 Б.Л. Пастернак 2   
10 А.Ахматова 4   
11 Н.А. Заболоцкий 2  1 
12 М. А. Шолохов 7 1  

13 
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х 
ГОДОВ 

1   

14 А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 3   

15 
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

2   

16 А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 3   
17 ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1   
18 ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 3   
19 РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 10  2 
20 Контрольная работа за курс 12 класса. 2   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 3 3 
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