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                                   1.Пояснительная записка 

 

                                         1.1.Нормативные правовые акты 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом ГБОУ 

школа №351 Московского района Санкт-Петербурга; 

• рабочей программы воспитания ГБОУ школа №351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы основе авторской  Сухих И.Н.   «Литература»: рабочая 

программа. 11 класс» - М.: «Академия», 2014 г.  

 

 

  1.2.  Цель и задачи учебного предмета 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к  литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 
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На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику 

развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 

ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в 

том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 

объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 
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человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса литературы. 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности 

учащихся, 

но и формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят им 

адекватно 

воспринимать проблематику произведений отечественной и зарубежной классики, т. е. 

включаться в диалог с писателем. Приобщение к вечным ценностям литературной 

классики 

является одним из главных направлений школьного литературного образования и 

способствует 

постановке таких его приоритетных целей, как: 

– воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике; 

– формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности 

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее 

творческих способностей; 

– формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

– воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, 

а 

также уважения к истории и традициям других народов; 

– развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений; 

– приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений, 

необходимых 

для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

 

 

                                       1.3.Место в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №351 Московского района Санкт-

Петербурга на изучение учебного предмета «    Литература   » в ___11 а классе 

отводится __102_ часа (_3_ ч в неделю,  34 учебные недели). 

 

                                             1.4.  Информация об УМК 

 

.Данная рабочая программа осуществляется по программе и УМК под редакцией И.Н. 

Сухих, базовый уровень: «Программа литературного образования в 10-11 классе для 

общеобразовательных учреждений» (базовый уровень) (автор: И.Н. Сухих). Программа 

реализуется на базе УМК: Сухих И.Н. Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – 

М.: Издательский центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2014; 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень): практикум: 

среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2014; 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень).Главное-

Учебник«Русский язык и литература. Литература. /базовый уровень/. В 2 ч. /Сухих И.Н./ - 

М.:Образовательно-издательский центр «Академия»,2014 г., рекомендованный к 

использованию Федеральным Перечнем Учебников, утвержденным приказом № 253 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2018/ за номером 

1.3.1.1.  
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Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение 

художественных произведений, осмысление их нравственного и эстетического значения 

для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. Соотнесение 

общечеловеческого и конкретно-исторического подходов дает учащимся возможность 

обратиться к вечным темам, актуализировать их применительно к своему жизненному и  

читательскому опыту. Это позволяет приблизить произведения прошлого к 

современности, усилить их нравственно-эстетическое воздействие на учащихся . Характер 

организации материала способствует осознанию учащимися специфики историко-

литературного процесса второй половины ХIХ века в тесной связи и преемственности с 

литературой первой половины ХIХ столетия. Поэтому первый этап знакомства с 

литературным процессом второй половины ХIХ века – повторение и обобщение 

изученного в 9 классе. Курс литературы 10 класса включает в себя повторение и 

обобщение курса литературы первой половины ХIХ столетия, обзорные и 

монографические темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с 

выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в 

историколитературном процессе. Монографические темы дают полную картину жизни и 

творчества писателя. В данном планировании предусмотрено текстуальное изучение 

одного из предложенных произведений автора (например: И.А. Гончаров. Романы 

«Обыкновенная история», «Обломов»; И.С. Тургенев. Романы «Рудин», «Отцы и дети»). 

Предусмотрено также освоение учащимися теоретико-литературных понятий, 

приобретение навыков анализа 

художественного текста. 

Для реализации учебных задач используются следующие методы и технологии: 

методика «пристального (медленного) чтения», метод критического мышления, 

различные приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов 

художественных произведений, а также синтез традиционных и инновационных методов 

изучения художественного текста. Конечная цель изучения литературного произведения - 

собственное истолкование, интерпретация художественного текста учеником, иными 

словами, активное включение его аналитических умений и творческих способностей. 

Очевидно, что при таком подходе к изучению произведения у школьника формируется 

внутренняя мотивировка исследования, постижения художественного текста. В процессе 

изучения каждой темы предлагаются различные типы письменных заданий, что позволит 

учителю осуществить контроль образовательных результатов. В поурочном планировании 

представлены также возможные варианты уроков внеклассного чтения и развития речи. 

Рабочая программа рассматривает образование как смыслообразующую сферу 

общественной жизни. Потому первичным считается содержание образования, что 

особенно важно для предмета «Литература». Технологии обучения, предлагаемые к 

использованию в рамках программы, обеспечивают новые формы преподавания, делают 

доступными для современного школьника новые образовательные модели. 

Кроме очевидных интегративных связей: литература – язык – культура – история, в круг 

содержания предмета входят философия, искусство и искусствоведение. Интеграция 

указанных областей человеческого знания не только является важной целью обучения, но 

и способствует развитию концептуального мышления, обеспечивает филологическую 

компетентность обучающегося, влияет на формирование у него целостной картины мира. 

Настоящая программа строится прежде всего как история литературы, однако тоже 

с существенными отличиями от прежнего канона. 

Во-первых, в ней применена укрупненная периодизация: не по десятилетиям или 

полустолетиям, а по направлениям или историко-культурным эпохам. 

Во-вторых, традиционному обзору жизни и творчества писателя предпочитает категорию 

судьба, сразу же пытаясь выделить ее доминанту, центральный конфликт. 

Преподавание по данной образовательной программе, опирающейся на культурно-

исторический опыт российского литературоведения и методики, призвано обеспечить 
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системно-деятельностный подход в обучении. 

Весь аппарат УМК, включая данную рабочую программу, призван в комплексе 

обеспечить личностное и социальное развитие обучающихся, стимулировать решение 

ими метапредметных познавательных и коммуникативных задач. Поэтому в программе 

большое внимание уделено организации самостоятельной исследовательской, поисковой 

и эвристической деятельности учащихся на основе включения блочно-модульных 

технологий, технологии критического мышления и др. 

 

                       1.5.  Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru); 

• Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

1. Электронная версия журнала «Литература в школе», сайт для учителей «Я иду на 

урок».http://school-collection.edu.ru/ 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

4. http://www.openclass.ru/ 

5. http://www.konspekt.org/ 

6. http://obr.1c.ru/ 

7. http://npeterburg.ru/2011/zametki-iz-kluba-russkaya-mysl 

8. http://www.prosv.ru/ 

 9. http://public-library.naro 

 

 

2.Содержание учебного предмета 
2.1.Краткая характеристика содержания учебного материала 

 

Современность Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого (5 ч). Влияние творчества и 

мировоззрения писателей на литературу 20 века. 

А.П.Чехов(6 ч.) 

Споры о современности. Литературные параллели.Д.Джойс, Э.Ионеско, М.Зощенко, 

М.Булгаков, В.Шукшин, А.Вампилов и др.) 

Введение (2ч.) 

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

Литература конца 19 – начала 20 века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

“художник и власть”.  

Серебряный век : лики модернизма (10 ч.) 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений.  

Символизм  
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Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 

легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 

К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и 

мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в 

лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 

ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в 

его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 

А.Куприн. 

Наследник чеховской традиции. Всё творчество о любви. «Гранатовый браслет». Жизнь и 

творчество (обзор). 
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Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

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

смысл финала. 

 «Олеся» и др. 

Л.Н.Андреев. 

Русский экспрессионист. Парадоксальные решения вечных тем. «Иуда Искариот» и др. 

Литература русского зарубежья. Обзор. 

Б.Зайцев, А,Аверченко, и. Шмелев. Обзор биографий. Рассказы. Основные темы и 

проблемы. 

А. А. Блок  (7 ч.) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 

жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее 

герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы 

ее выражения в поэме. 

 

И. А. Бунин (5 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», 

цикл «Темные аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального 

характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 

миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина.  

 

М. Горький (5ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 

пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     
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Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. 

Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. 

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 

Горького-драматурга. Афори 

стичность языка. 

 

Советский век:  две  русские литературы или одна? 

Общая характеристика (4 ч.) 

Пути литературы. Е.Замятин .Жизнь и творчество. И.Бабель.»Конармия» М.Зощенко. 

Рассказы. В.Набоков. Жизнь и творчество. 

В. В. Маяковский (5ч.) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 

Маяковского.  

С. А. Есенин (4ч.) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные 

образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина. 

и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афори 

стичность языка. 

М. А. Шолохов (6ч.) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны 

как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  
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О. Э. Мандельштам (3 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 

«Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

А. А. Ахматова (4 ч.) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я 

научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации 

и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

 

М. А. Булгаков (6 ч.) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и 

образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и 

тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 

духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа. 

М. И. Цветаева (3 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

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

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

Б. Л. Пастернак (5 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 

художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
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История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь 

с общей проблематикой романа.   

А. П. Платонов ( 2ч.) 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 

простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века /Советский век: на разных 

этажах) (4 ч.) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, 

их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка 

острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической 

памяти ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах 

других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). Н.Рубцов. 

В. В. Быков 

Повесть «Сотников». 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки 

зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы 

ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.   

В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». 

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

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной 

связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  Ю.Трифонов. 

А.Вампилов. 

 

А. И. Солженицын ( 2ч.) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича».  

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.  

 

В. Т. Шаламов (2ч.) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” 

темы. Характер повествования.  

 

В. М. Шукшин (1 ч.) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

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

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной 

связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

В.Высоцкий.( 2 ч.) 
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Кодекс чести поэта. Жизнь и творчество. 

С.Д.Довлатов (2 ч.) 

Анекдоты и драмы писателя. Рассказы из чемодана. 

И. А. Бродский (2 ч.) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня…»). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

Б. Ш. Окуджава  

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

 

Обзор литературы последнего десятилетия (2 ч.) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. Современная проза, поэзия.  

Литература русского зарубежья. Обзор. 

Современная публицистика. Эссе «Главные герои литературы». 

 

 

                     2.2.Межпредметные связи учебного предмета 

Предмет «Литература» предназначен для создания культурно-исторической среды 

обучения. Знания и умения необходимы при изучении предметов гуманитарного цикла. 

Межпредметные связи на уроках литературы устанавливаются прежде всего с историей, 

географией, музыкой, МХК, ИЗО, русским языком, психологией. 

 

                  2.3. Ключевые темы, прослеживаемые в межпредметных связях. 

Материал несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение в различных 

предметах: география, история. философия, биология, химия и др. 

 

                     2.4. Преемственность по годам изучения 

Школьный курс , состоящий из вдумчивого чтения, анализа и исследования слова, текста, 

работа со средствами выразительности, сохраняет преемственность, является составной 

частью литературоведения и постижения этого вида искусства 

 

       2.5. Деятельность учителя в соответствии с рабочей программой воспитания 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

                                           3. Планируемые результаты  
3.1. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

 

Личностные: 

– уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную деятельность; 

– сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять «дерево 

целей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, Узнал); 

вести портфолио, фиксируя 

результаты деятельности и определять дальнейший образовательный маршрут); 

– предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных 

произведений, 

– планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно значимым 

литературным и общекультурным местам; 

– предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в рамках своих 

предметных интересов; 

– быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных результатов; 

– определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу; 

– работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных межличностных 

отношений; – быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения 

гуманистической позиции; 

– понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за связь с 

культурной традицией; 

– понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому изменению. 

Метапредметные: 

– работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять терминологический 

словарь, писать рецензию, аннотацию и др.); 

– усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научно-

популярными текстами; 

– системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний; 

– общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 
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– усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

– владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, 

предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к 

корректировке и дальнейшему исследованию; 

 – участвовать в полемике, будучи толерантным; 

 – уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического 

поиска; 

 – уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 

– пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными источниками 

информации, в том числе электронными; 

 – быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в парах 

или группах. 

 – быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; 

 – приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, 

вариативности, диалогу с окружающими людьми; 

 – сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках 

толерантных отношений. 

Предметные: (сформированность ключевых предметных УУД) 

– понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

– понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные ценности; 

– читать научно-популярные и художественные тексты; 

– читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

– пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-

культурного характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста; 

– формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

 – анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя 

целостный и фрагментарный анализ; 

 – выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы: сравнение, 

эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, литоту; 

стилистические фигуры: анафору, эпифору и др.); 

– определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест, вольный стих, белый стих, свободный стих); 

 – писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре 

краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений), сочинения по теме (не менее 

200 слов), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания текстов 

разных объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские работы, защищать 

исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы; 

 – практически определять и аргументировать принадлежность произведения к 

определенному литературному направлению (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), исторической эпохе, жанру; 

– исследовать художественное произведение, выявляя позицию автора; 

– сопоставлять указанное произведение с произведениями других авторов; 

 – характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и 

характеризовать конфликт, композицию произведения; 

– уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и 

проблемы (социально-психологические, нравственно-этические, национально-

исторические, философские, религиозные и др.); 
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– на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

 

 

3.2. Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата 

• Слушание учителя; 

• Подготовка сообщений; 

• Слушание и анализ выступлений одноклассников; 

• Просмотр познавательных фильмов; 

• Анализ возникающих проблемных ситуаций; 

• Работа с раздаточным материалом; 

• Выполнение заданий по разграничению понятий; 

• Систематизация учебного материала; 

• Работа с учебником; 

• Самостоятельная работа с учебником; 

• Работа с научно-популярной литературой; 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 

3.3.   Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с темами проектов, 

предложенными в учебнике в каждом разделе. Или темы  проектов, указанные в 

Приложении 1. 

 

 

3.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Класс Предмет 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМ 

Перечень используемых 

методических 

материалов 

10  
литература 

 

1.Отличник ЕГЭ. 

Литература. Решение 

сложных заданий - 

Марьина О.Б., Попова 

Н.А.  

2. Открытый банк 

оценочных средств по 

литературе (II-XI классы): 

fipi.ru/newbank 

1.Рабочая программа к 

УМК под ред.И.Н.Сухих 

10-11 кл. классы1. 

Литература. Программа для 

10-11 классов. Базовый 

уровень. Под ред. 

И.Н.Сухих 

2. Белокурова С.П., Сухих 

И.Н. Русская литература в 

11 классе (базовый 

уровень): Книга для 

учителя. Под 

ред.И.Н.Сухих 

3. Сухих И.Н. Литература. 

11 класс. (базовый уровень) 

Практикум 

 

 Формы, периодичность и порядок текущегои промежуточного контроля  
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

-выразительного чтения художественного текста; осознанного, творческого чтения 

художественных произведений разных жанров, чтения по ролям, комментированного 

чтения, различных видов пересказа (подробного, краткого, выборочного, с элементами 

комментария, с творческим заданием); заучивания наизусть стихотворных и прозаических 

текстов; устных  рассказов по плану; ответа на вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения; анализа и интерпретации произведения; комплексного анализа текста; 

характеристики, описания героя; сравнительной и групповой характеристики персонажей 

произведения; иллюстрирования эпизода произведения; проверки умения раскрывать 

позицию автора в произведении, его взглядов, отношения к персонажам; проверки умения 

выявлять подтекст, составления планов и написания отзывов о произведениях, сочинения;  

-Зачета,  анализа текста в формате ЕГЭ по литературе, сочинения в разных стилях, 

жанрах; 

- Итогового сочинения, презентации, проектов. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме выставления  

годовых оценок . 

 

 

4. Тематическое планирование 
       Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Авторской программой И.Н. 

Сухих. Все темы изучаются в той же последовательности. Акцент делается на роль и 

влияние Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и А.П. Чехова на литературу 20 века. 

Творчество Н. Рубцова изучалось в средних классах, поэтому обзорно тема вошла в 

“Поэзия шестидесятников”. Творчество А.И. Солженицына целесообразно сравнить  с “ 

лагерной прозой” В. Шаламова. Творчество Ю. Трифонова и А. Вампилова изучается  в 

теме “Литература 1960-1990 гг.”  Перераспределение  количества часов в отдельных темах 

обусловлено уровнем сложности 
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№ Наименование 

раздела 

Авторская 

программа 

Данная программа 

1. Современность Л.Н. 

Толстого 

- 1 ч 

2 Влияние Ф.М. 

Достоевского на 

мировоззрение 

писателей 20 века  

- 4 ч 

3 А.П. Чехов  и 

современность 

- 3 ч 

4 А.П. Чехов и 

искусство 20 века 

- 3 ч 

5 Введение 2 ч 1 ч 

6 Серебряный век  10 ч 10 ч 

7 А. Блок 7 ч 7ч 

8 И. Бунин 5ч 5 ч 

9 М. Горький 5 ч 5 ч 

10 Советский век 5 ч 4 ч 

11 В. Маяковский 5 ч 5 ч 

12 С. Есенин 4 ч 4ч 

13 М. Шолохов 6 ч 6 ч 

14 О. Мандельштам 3 ч 3 ч 

15 А. Ахматова 4 ч 4 ч 

16 М. Булгаков 6 ч 6 ч 

17 М.И. Цветаева 3 ч 3 ч 

18 Б. Пастернак 5 ч 5 ч 

19 А. Платонов 2 ч 2 ч 

20 Советский век: на 

разных рубежах 

4 ч 4 ч 

21 А.И. Солженицын 4 ч 2 ч 

 В. Шаламов - 2 ч 
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22 В. Шукшин 3 ч 1 ч 

23 Н. Рубцов 2 ч - 

24 В. Высоцкий 2 ч 2 ч 

25 Ю. Трифонов 3 ч - 

26 С. Довлатов 2 ч 2 ч 

27 И. Бродский 2 ч 2 ч 

28 А. Вампилов 2 ч - 

29 Неоконченные 

споры 

6 ч 2 ч 

30 Повторение и 

обобщение 

изученного 

- 4 ч 

Итого  102 102 

 

   

 

 

 

NN 

п/п 
Тема по программе 

Кол-во 

часов 

1. Современность Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого 5 

2. 
Творчество  А.П.Чехова как итог русской литературы 19 века.и программа 

развития искусства 20 века. 
3 

3. Современность  А.П.Чехова. 3 

4. Литература XX века. Общая характеристика 1 

5. 
Серебряный век: лики модернизма. Общая характеристика и основные 

представители эпохи 
10 

6. А.А.Блок: жизнь поэта как роман в стихах 7  

7. И.А.Бунин: судьба реалиста в модернистскую эпоху 5 

8. 
А.М.Горький. Три судьбы  Максима Горького: писатель, культурный 

организатор, общественный деятель 
5 

9. 
Советский век: две русские литературы или одна? (1920 – 1930-е годы). 

Общая характеристика 
4 

10. В.В.Маяковский. Судьба поэта: трагедия горлана-главаря 5 

11. 
С. А. Есенин. Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт 

деревни…» 
4  

12. М.А.Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов» 6  

13. 
О.Э.Мандельштам. Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-

волкодав…» 
3 

14. 
А.А.Ахматова. Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от 

себя…» 
4  

15. М. А.Булгаков. Судьба художника: противостояние эпохе 6  
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16. М. И.Цветаева. Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…» 3 

17. 
Б.Л.Пастернак. Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий 

бремя…» 
5 

18. 
А.П.Платонов. Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего 

существования» 
2 

19. Советский век: на разных этажах (1940 – 1990-е). Общая характеристика 4 

20. А.И.Солженицын. Судьба писателя: пророк в своем отечестве 2 

21. В.Шаламов. Колымские рассказы 2 

22. В.М.Шукшин. Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию» 1 

23. В. С.Высоцкий. Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос» 2 

24. С.Д.Довлатов. Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу 2 

25. И.А.Бродский. Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата 2 

26 Литература последнего десятилетия  (обзор) 1 

27. Заключение. Неоконченные споры  1 

28 Повторение и обобщение изученного 4 

 ВСЕГО: 102 ч 

 

 

 

 

5. Поурочно- тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Темы  уроков Коли
честв

о 
часов 

Примечание 

Современность Л.Н.Толстого и Ф,М,Достоевского (5ч) 

1 Современность Л,Н,Толстого 1  

2 Влияние Ф,М,Достоевского на 
мировоззрение писателей 20 

века 

4  

3 Влияние Ф,М,Достоевского на 
мировоззрение писателей 20 

века 

  

4 Влияние Ф,М,Достоевского на 
мировоззрение писателей 20 

века 

  

5 Влияние Ф,М,Достоевского на 
мировоззрение писателей 20 

века 

  

А,П,Чехов ( 6ч) 

6-8 А.П.Чехов и современность. 3  

9-

11 

А.П.Чехов и искусство 20 

века. 

3  
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12 Введение (1ч)  

Двадцатый век: начала и 

концы (хронология 

исторических событий ХХ 

века). 

Литература ХХ века: 

летопись эпохи.  

1  

Серебряный век (10 ч) 

13 Серебряный век: ренессанс 

или упадок 

1  

14 Символизм: искусство Иного 1  

15 В.Я.Брюсов: конструктор 

русского символизма 

1  

16 К.Бальмонт и А.Белый: два 

поколения русских 

символистов 

1  

17 Акмеизм: искусство Этого 1  

18 Н.С.Гумилев: 

заблудившийся 

конквистадор 

1  

19 Раз.речи Футуризм: поэзия 

«самовитого слова» 

1  

20 В.Хлебников: утопист и 

шаман 

1  

21 А.И.Куприн: наследник 

чеховской традиции. 

1  

22 Л.Н.Андреев: русский  

экспрессионист. 

1  

А. Блок (7 ч) 

23 Судьба: жизнь, сочиненная 

поэтом. А.Блок 

1  

24 Начало пути: «мгновения 

слишком яркого света» 

1  

25 Путь: утраты и 

приобретения. 

1  

26 Любовь: от Прекрасной 

Дамы - к Незнакомке 

1  

27 Раз.речи. Образ Родины: 

история и современность 

1  

28 «Двенадцать»: «музыка 

революции» и «голоса 

улицы». Фабула, сюжет и 

композиция поэмы 

2  

29 Символизм поэмы 

«Двенадцать». 

Проблема финала 

Значение творчества А. 

Блока. Заключительный 

урок. Тест. 

  

И. Бунин (5 ч) 
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30 Бездомный певец русской 

Атлантиды./Жизнь и 

творчество И. А. Бунина. 

Особенности творческой 

манеры писателя 

1  

31 Лирический мир 

И.А.Бунина/«Светлая 

грусть» поэзии/ 

1  

32 «Эпитафия» уходящему 

(рассказ И. А. Бунина 

«Антоновские яблоки») 

1  

33 Сатирическая притча 

«Господин из С.-

Франциско»: абсурдность 

жизни или нелепость смерти? 

Природа и цивилизация в 

рассказе. 

1  

34 Метафизика любви и смерти 

в рассказах И.Бунина: 

«блаженная смерть» или 

«убийство смерти»? 

1  

А.М. Горький (5ч) 

35 Три судьбы М. Горького /. 

Очерк жизни и творчества./ 

1  

36 Ранний Горький: в поисках 

«гордого человека» 

1  

37 

 

 «На дне» «Эй. Человек! Это 

звучит гордо?». /«На дне» как 

социальная драма/ 

1  

38 «Что лучше: истина или 

сострадание?»  «На дне»  как 

философская притча 

1  

39 Проблема правды и лжи: 

неразрешенный спор. 

Проверочная работа – тест 
по творчеству М. Горького. 

1  

40 Литература и власть: пути  

литературы 20/30 гг. (4 ч) 

 

Творчество Е. Замятина. 

Развитие жанра антиутопии в 

романе «Мы».  

1  

41 Эпос о революции и 

диалектика души. И.Бабель. 

«Конармия» 

1  

42 «Язык, на котором говорит 

улица». Рассказы 

М.Зощенко. 

1  
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43 «Наравне с именами 

братьев…». Творчество 

В.Набокова. 

1  

В. Маяковский ( 5 ч) 

44 «Я-поэт. Этим и интересен»: 

личность и судьба 

Маяковского 

1  

45 Лирика Маяковского 1912-

1917гг.: революционный 

поэт» 

1  

46 «Громада-любовь» и 

«громада-ненависть»: поэма 

«Облако в штанах» 

1  

47 Лирика Маяковского 1917-

1930 гг.: «поэт Революции» 

1  

48 Поэт и поэзия: трагедия поэта 

Проверочная работа – тест 
по творчеству В. 

Маяковского 

1  

С. Есенин (4 ч) 

49 Творческий портрет 

С.Есенина/«Поющее сердце 

России» /. 

1  

50 Художественный мир лирики 

С.Есенина. 

1  

51 Любовная лирика Есенина. 

Анализ стихотворений поэта. 

1  

52  Эволюция образа родины в 

лирике Есенина. 

Урок развития речи.  
Лирика С.Есенина. 

1  

М. Шолохов ( 6 ч) 

53 «В годину смуты и разврата»/ 

Своеобразие творческой 

манеры писателя./ 

1  

54 «Война и мир» на донской 

земле./Обзор романа «Тихий 

Дон». Особенности 

композиции, языка, сюжета 

романа/ 

1  

55 Любовь казака. Роман о 

любви. 

1  

56 Роман о революции и 

гражданской войне. 

1  

57 «Одиссея казачьего 

Гамлета»,/Обзор романа 

«Тихий Дон» Образ Григория 

Мелехова.. Масштабность 

творческой мысли писателя/ 

2  

58 «Одиссея казачьего 

Гамлета»,/Обзор романа 

  



23 

 

«Тихий Дон» Образ Григория 

Мелехова.. Масштабность 

творческой мысли писателя/ 

О. Мандельштам (3 ч) 

59 Поэт и судьба. 1  

60 Поэт и вечность. 1  

61 Поэт и время. 1  

А. Ахматова ( 4 ч) 

 

62 

Жизненный и творческий 

путь А.Ахматовой. Образ 

поэта в стихах ее 

современников 

1  

 
63 

Ранняя лирика А.Ахматовой 1  

 
64 

Поэма «Реквием» 1  

 

65 
Россия и творчество в 

поэтическом сознании 

А.Ахматовой 

1  

М. Булгаков (6 ч) 

 

66 

Судьба художника: 

противостояние эпохе.  

Споры о «Собачьем сердце». 

Шариков и шариковщина. 

1  

 

67 

Творческий путь: от 

«Грядущих перспектив» к 

«роману о дьяволе» 

1  

68 Жанровая и композиционная 

структура «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и 

три сюжета 

2  

69 Роман Мастера: проблема 

добра, предательства, 

трусости, верности. 

  

70 Булгаковская Москва: 

конкретное и условное. 

Воланд как провокатор и 

чудесный помощник. 

Направленность сатиры 

1  

71 Роман о Любви и Творчестве: 

биографическое и 

метафизическое./ Смысл 

финала. Свет и покой в 

романе. Наказание и 

безнаказанность/. 

1  

М.Цветаева (3 ч) 

72 Быт и бытие М.Цветаевой 1  

73 Вечность любви /Лирическая 

героиня М.Цветаевой. 

Поэтика М.Цветаевой/. 

1  
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74 Времена ненависти/Поздняя 

цветаевская лирика/. 

1  

Б. Пастернак (5 ч) 

75 Поэт и время: личность и 

судьба Б.Пастернака 

1  

76 Мотивы любви и природы в 

лирике Б.Пастернака 

1  

77 «Во всем мне хочется дойти 

до самой сути» - тема поэта и 

поэзии в лирике Пастернака. 

Тема Родины. 

1  

78 «Вариант книги Бытия»: 

роман «Доктор Живаго» 

1  

79 Стихи Юрия Живаго 1  

А. Платонов (2 ч) 

80 Страницы жизни и 

творчества. Рассказы. 

1  

81 «Котлован» 1  

Литература 2 половины 20 века ( обзор)  - 4 ч 

82 

 
Литература и война: музы и 

пушки 

 

1  

83 Литература и власть: время 

кнута и пряника 

1  

84 Поэзия шестидесятников: 

«поэт в России больше, чем 

поэт» 

1  

85 Литература 1960-1990 гг: 

образ меняющегося времени 

1  

А.И. Солженицын ( 2 ч) 

86 Иметь мужество видеть – 

жизнь и творчество А. И. 

Солженицына. Особенности 

художественной манеры 

1  
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писателя. Философия 

«Крохоток», «Архипелаг 

Гулаг». 

87 Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича». Особенный 

герой: Иван Денисович или 

«Щ-854»? 

1  

В. Шаламов (2 ч) 

88 Судьба писателя. 1  

89 «Колымские рассказы» 1  

В. Шукшин ( 1ч) 

90 

 
Жизнь и творческий путь 

В.Шукшина-актера, 

режиссера и писателя 

«Чудики» и и философы. 

«Крепкие мужики» и 

«блудные сыновья» родной 

земли В.Шукшина. 

Самостоятельная работа. 

1 

 

 

В. Высоцкий ( 2 ч) 

91 «Я не люблю…»: катехизис 

поэта, певца и гражданина 

1  

92 Урок развития речи. 

«Высоцкий- «Шансонье всея 

Руси» 

1  

С.Довлатов (2 ч) 

93 Анекдоты и драмы  

С.Довлатова 

1  

94 Рассказы из чемодана. 1  

И. Бродский (2 ч) 

95 «Ни страны, ни погоста»: от 

Васильевского острова до 

острова Мертвых 

1  

96 Пространство языка – 

пространство свободы в 

лирике И.Бродского 

1  
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97 

98 

 

Современная литература 

последнего десятилетия. 

(Обзор) -2 ч 

Споры. Диалог литератур. 

Заключительные уроки 

.Неоконченные споры. 

«Писатель-Книга-Читатель» 

2 

 

 

99-

102 
Повторение и обобщение 

изученного 

4  
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Приложение 1 

Темы проектов по литературе 11 класс 

Примерные темы исследовательских проектов по литературе для учащихся 11 класса: 

Анна Ахматова 

Александр Сергеевич Пушкин в лирике Анны Андреевны Ахматовой. 

Особенности восприятия лирики А. Ахматовой через художественные образы. 

Цветовая символика образа Розы в поэтическом мире Анны Ахматовой. 

Цветы в поэзии А.А. Ахматовой. 

Эпиграф как средство формирования А.Ахматовой диалогической модальности 

художественного текста. 

 

Борис Акунин 

Игра как прием постмодернизма в творчестве Бориса Акунина. 

Художественные приёмы и особенности романов Бориса Акунина «Азазель», «Турецкий 

гамбит», «Статский советник», «Смерть Ахиллеса», «Левиафан», и «Коронация». 

 

Булгаков Михаил Афанасьевич 

Библейские мотивы в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита". 

Вечные темы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Мастер и Маргарита М. Булгакова и "Фауст" И. Гёте. 

Образ Маргариты в романе М. Булгакова и в сериале В. Бортко. 

Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" в оценке священнослужителей. 

Тайна романа М. Булгакова 

Твой выбор: жизнь или… (проблема наркомании в произведениях М. Булгакова 

«Морфий» и Ч. Айтматова «Плаха»). 

Тема Понтия Пилата у М.А. Булгакова и Шмитта 

Экскурсия в «нехорошую квартиру» (по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»). 

 

Бунин Иван Алексеевич 

Концепция мира и человека в творчестве Бунина и Хемингуэя 

Кавабато и Бунин: диалог с красотой, любовью и смертью 

Тема смерти в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

 

 

Блок Александр Александрович 

Символические образы в поэме А. Блока «Двенадцать» 

Трансформация идеи вечной женственности В. Соловьёва в образ Прекрасной Дамы в 

творчестве Блока 

 

Есенин Сергей Александрович 

 

Образ матери в лирике С. Есенина. 

Окказионализмы как средство художественной выразительности в лирике С.А. Есенина 

1910-1916г.г. 

Параллели творчества Сергея Есенина и Алексея Фатьянова 

Лермонтов Михаил Юрьевич 

Зилов и Печорин (по пьесе А. Вампилова «Утиная охота» и роману М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». 

Зилов и Печорин: опыт сопоставительного анализа "героев времени" (на материале пьесы 

А. Вампилова "Утиная охота" и романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени") 

 

Марина Цветаева 
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Образы времени и пространства в лирике Марины Цветаевой на примере анализа 

стихотворения «Новогоднее». 

Жизнь и творчество М.И. Цветаевой. 

 

Некрасов Николай Алексеевич 

Замысел Н.А. Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Поэтика поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова. 

Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова и А.Г. Венецианова. 

 

Толстой Лев Николаевич 

Музыка в романе Л.Н. Толстого "Война и мир" 

Образ Наташи Ростовой на страницах романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Образ стыда в представлении русского языка и на страницах трилогии Л.Н. Толстого 

«Детство. Отрочество. Юность». 

Человек на войне в произведениях «Война и мир» Л.Н. Толстого и «Живые и мертвые» 

К.М. Симонова. 

 

Толстой Алексей Николаевич 

А.Д. Меньшиков в истории и литературе по роману А.Н. Толстого «Петр Первый». 

Система авторских обозначений персонажей в историческом романе А.Н.Толстого «Петр 

I». 

 

Интересные темы исследовательских работ по литературе 11 класс 

Примерные темы исследовательских работ по литературе для учащихся 11 класса: 

 

«Их взоры прикованы к небу» (мотив звезды в русской поэзии XIX и XX вв.). 

«Остров» П. Лунгина – путь к духовному спасению и традиции. 

Nickname как разновидность современных антропонимов. 

Анализ семантической группы «Цветовые наименования автомобиля». 

Антиутопия в литературе XX века 

Влияние драгоценных камней на судьбы литературных героев. 

Дворянские костюмы пушкинской эпохи 

Денисьевский цикл Ф.М. Тютчева 

Жизнь замечательных людей 

Жизнь литературного произведения в искусстве и времени. 

Изображение детей Холокоста в произведении Дневник Анны Франк и Миша Дефонсека 

«Выжить с волками». 

Интерпретация образов славянской мифологии в романе М. Вишневецкой "Кощей и Ягда 

или небесные яблоки". 

Использование устаревших слов в повседневной жизни. 

Концепт "грусть" и "тоска" в русском фольклоре и в поэзии А. Кольцова. 

Концепт "пустыня" в русской поэзии XIX-XX веков (на материале лирики А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, А. Блока, И. Бродского). 

Концепты "истина" и "правда" в представлении русского языка и А. Платонова. 

Концепция дома, семьи, родины в произведениях В. Распутина, А. Солженицына, Л. 

Улицкой. 

Любовью дорожить умейте 

Маскарад в произведениях русской литературы XIX века. 

Метаморфозы эпистолярного жанра в поэтике А.П. Чехова. 

Мир символов, пророчеств и грез в произведениях романтиков. 

Мир фэнтези в современной литературе 
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Мотив игры в повести Пушкина «Барышня-крестьянка» и в одноименной экранизации А. 

Сахарова. 

Новаторство Дж. Джойса в романе «Улисс». 

Образ России в фильме П. Чухрая «Русская игра». 

Образы деревьев в русской поэзии XIX века. 

Отражение личности поэта в «Медальонах» Игоря Северянина. 

Памятники литературным героям в России 

Повесть А. Битова «Молодой Одоевцев, герой романа» как произведение эпохи 

постмодернизма. 

Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

Приемы речевого воздействия в рекламе 

Пьеса М.Е. Салтыкова-Щедрина «Мальчик в штанах и мальчик без штанов» - как 

отражение споров западников и славянофилов. 

Развитие жанра антиутопии в литературе ХХ века 

Роль снов в литературных произведениях 

Русская душа в рассказе Н. Лескова «Левша». 

Своеобразие стиля сатирических рассказов Михаила Жванецкого. 

Способы создания образа героини в рассказе В. Пелевина «Ника». 

Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на 

материале предвыборных публикаций). 

Телевидение и литература: что окажется сильнее? 

Тема «меча и шпаги» в пьесе Лопе де Вега «Собака на сене» 

Тема социального дна в повести А.И. Куприна «Яма». 

Трагедия времени (по роману Ф. Абрамова «Братья и сестры»). 

Трагедия общества в произведении Горького «На дне» 

Фильм В.М. Шукшина «Печки-лавочки» и деревенские рассказы писателя. 
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Приложение 2 

 
№ 
п/п 

Темы  уроков План Факт 

Современность Л.Н.Толстого и Ф,М,Достоевского (5ч) 

1 Современность Л,Н,Толстого   

2 Влияние Ф,М,Достоевского на 
мировоззрение писателей 20 

века 

  

3 Влияние Ф,М,Достоевского на 
мировоззрение писателей 20 

века 

  

4 Влияние Ф,М,Достоевского на 
мировоззрение писателей 20 

века 

  

5 Влияние Ф,М,Достоевского на 
мировоззрение писателей 20 

века 

  

А,П,Чехов ( 6ч) 

6-8 А.П.Чехов и современность.   

9-

11 

А.П.Чехов и искусство 20 

века. 

  

12 Введение (1ч)  

Двадцатый век: начала и 

концы (хронология 

исторических событий ХХ 

века). 

Литература ХХ века: 

летопись эпохи.  

  

Серебряный век (10 ч) 

13 Серебряный век: ренессанс 

или упадок 

  

14 Символизм: искусство Иного   

15 В.Я.Брюсов: конструктор 

русского символизма 

  

16 К.Бальмонт и А.Белый: два 

поколения русских 

символистов 

  

17 Акмеизм: искусство Этого   

18 Н.С.Гумилев: 

заблудившийся 

конквистадор 

  

19 Раз.речи Футуризм: поэзия 

«самовитого слова» 
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20 В.Хлебников: утопист и 

шаман 

  

21 А.И.Куприн: наследник 

чеховской традиции. 

  

22 Л.Н.Андреев: русский  

экспрессионист. 

  

А. Блок (7 ч) 

23 Судьба: жизнь, сочиненная 

поэтом. А.Блок 

  

24 Начало пути: «мгновения 

слишком яркого света» 

  

25 Путь: утраты и 

приобретения. 

  

26 Любовь: от Прекрасной 

Дамы - к Незнакомке 

  

27 Раз.речи. Образ Родины: 

история и современность 

  

28 «Двенадцать»: «музыка 

революции» и «голоса 

улицы». Фабула, сюжет и 

композиция поэмы 

  

29 Символизм поэмы 

«Двенадцать». 

Проблема финала 

Значение творчества А. 

Блока. Заключительный 

урок. Тест. 

  

И. Бунин (5 ч) 

30 Бездомный певец русской 

Атлантиды./Жизнь и 

творчество И. А. Бунина. 

Особенности творческой 

манеры писателя 

  

31 Лирический мир 

И.А.Бунина/«Светлая 

грусть» поэзии/ 

  

32 «Эпитафия» уходящему 

(рассказ И. А. Бунина 

«Антоновские яблоки») 

  

33 Сатирическая притча 

«Господин из С.-

Франциско»: абсурдность 

жизни или нелепость смерти? 

Природа и цивилизация в 

рассказе. 

  

34 Метафизика любви и смерти 

в рассказах И.Бунина: 

«блаженная смерть» или 

«убийство смерти»? 

  

А.М. Горький (5ч) 
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35 Три судьбы М. Горького /. 

Очерк жизни и творчества./ 

  

36 Ранний Горький: в поисках 

«гордого человека» 

  

37 

 

 «На дне» «Эй. Человек! Это 

звучит гордо?». /«На дне» как 

социальная драма/ 

  

38 «Что лучше: истина или 

сострадание?»  «На дне»  как 

философская притча 

  

39 Проблема правды и лжи: 

неразрешенный спор. 

Проверочная работа – тест 
по творчеству М. Горького. 

  

40 Литература и власть: пути  

литературы 20/30 гг. (4 ч) 

 

Творчество Е. Замятина. 

Развитие жанра антиутопии в 

романе «Мы».  

  

41 Эпос о революции и 

диалектика души. И.Бабель. 

«Конармия» 

  

42 «Язык, на котором говорит 

улица». Рассказы 

М.Зощенко. 

  

43 «Наравне с именами 

братьев…». Творчество 

В.Набокова. 

  

В. Маяковский ( 5 ч) 

44 «Я-поэт. Этим и интересен»: 

личность и судьба 

Маяковского 

  

45 Лирика Маяковского 1912-

1917гг.: революционный 

поэт» 

  

46 «Громада-любовь» и 

«громада-ненависть»: поэма 

«Облако в штанах» 

  

47 Лирика Маяковского 1917-

1930 гг.: «поэт Революции» 

  

48 Поэт и поэзия: трагедия поэта 

Проверочная работа – тест 
по творчеству В. 

Маяковского 

  

С. Есенин (4 ч) 

49 Творческий портрет 

С.Есенина/«Поющее сердце 

России» /. 
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50 Художественный мир лирики 

С.Есенина. 

  

51 Любовная лирика Есенина. 

Анализ стихотворений поэта. 

  

52  Эволюция образа родины в 

лирике Есенина. 

Урок развития речи.  

Лирика С.Есенина. 

  

М. Шолохов ( 6 ч) 

53 «В годину смуты и разврата»/ 

Своеобразие творческой 

манеры писателя./ 

  

54 «Война и мир» на донской 

земле./Обзор романа «Тихий 

Дон». Особенности 

композиции, языка, сюжета 

романа/ 

  

55 Любовь казака. Роман о 

любви. 

  

56 Роман о революции и 

гражданской войне. 

  

57 «Одиссея казачьего 

Гамлета»,/Обзор романа 

«Тихий Дон» Образ Григория 

Мелехова.. Масштабность 

творческой мысли писателя/ 

  

58 «Одиссея казачьего 

Гамлета»,/Обзор романа 

«Тихий Дон» Образ Григория 

Мелехова.. Масштабность 

творческой мысли писателя/ 

  

О. Мандельштам (3 ч) 

59 Поэт и судьба.   

60 Поэт и вечность.   

61 Поэт и время.   

А. Ахматова ( 4 ч) 
 

62 

Жизненный и творческий 

путь А.Ахматовой. Образ 

поэта в стихах ее 

современников 

  

 
63 

Ранняя лирика А.Ахматовой   

 
64 

Поэма «Реквием»   

 

65 
Россия и творчество в 

поэтическом сознании 

А.Ахматовой 

  

М. Булгаков (6 ч) 

 

66 
Судьба художника: 

противостояние эпохе.  
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Споры о «Собачьем сердце». 

Шариков и шариковщина. 
 

67 

Творческий путь: от 

«Грядущих перспектив» к 

«роману о дьяволе» 

  

68 Жанровая и композиционная 

структура «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и 

три сюжета 

  

69 Роман Мастера: проблема 

добра, предательства, 

трусости, верности. 

  

70 Булгаковская Москва: 

конкретное и условное. 

Воланд как провокатор и 

чудесный помощник. 

Направленность сатиры 

  

71 Роман о Любви и Творчестве: 

биографическое и 

метафизическое./ Смысл 

финала. Свет и покой в 

романе. Наказание и 

безнаказанность/. 

  

М.Цветаева (3 ч) 

72 Быт и бытие М.Цветаевой   

73 Вечность любви /Лирическая 

героиня М.Цветаевой. 

Поэтика М.Цветаевой/. 

  

74 Времена ненависти/Поздняя 

цветаевская лирика/. 

  

Б. Пастернак (5 ч) 

75 Поэт и время: личность и 

судьба Б.Пастернака 

  

76 Мотивы любви и природы в 

лирике Б.Пастернака 

  

77 «Во всем мне хочется дойти 

до самой сути» - тема поэта и 

поэзии в лирике Пастернака. 

Тема Родины. 

  

78 «Вариант книги Бытия»: 

роман «Доктор Живаго» 

  

79 Стихи Юрия Живаго   

А. Платонов (2 ч) 

80 Страницы жизни и 

творчества. Рассказы. 

  

81 «Котлован»   
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Литература 2 половины 20 века ( обзор)  - 4 ч 

82 

 
Литература и война: музы и 

пушки 

 

  

83 Литература и власть: время 

кнута и пряника 

  

84 Поэзия шестидесятников: 

«поэт в России больше, чем 

поэт» 

  

85 Литература 1960-1990 гг: 

образ меняющегося времени 

  

А.И. Солженицын ( 2 ч) 

86 Иметь мужество видеть – 

жизнь и творчество А. И. 

Солженицына. Особенности 

художественной манеры 

писателя. Философия 

«Крохоток», «Архипелаг 

Гулаг». 

  

87 Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича». Особенный 

герой: Иван Денисович или 

«Щ-854»? 

  

В. Шаламов (2 ч) 

88 Судьба писателя.   

89 «Колымские рассказы»   

В. Шукшин ( 1ч) 
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90 

 
Жизнь и творческий путь 

В.Шукшина-актера, 

режиссера и писателя 

«Чудики» и и философы. 

«Крепкие мужики» и 

«блудные сыновья» родной 

земли В.Шукшина. 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

В. Высоцкий ( 2 ч) 

91 «Я не люблю…»: катехизис 

поэта, певца и гражданина 

  

92 Урок развития речи. 

«Высоцкий- «Шансонье всея 

Руси» 

  

С.Довлатов (2 ч) 

93 Анекдоты и драмы  

С.Довлатова 

  

94 Рассказы из чемодана.   

И. Бродский (2 ч) 

95 «Ни страны, ни погоста»: от 

Васильевского острова до 

острова Мертвых 

  

96 Пространство языка – 

пространство свободы в 

лирике И.Бродского 

  

97 

98 

 

Современная литература 

последнего десятилетия. 

(Обзор) -2 ч 

Споры. Диалог литератур. 

Заключительные уроки 

.Неоконченные споры. 

«Писатель-Книга-Читатель» 

 

 

 

99-

102 
Повторение и обобщение 

изученного 
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