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Рабочая программа«Литература»для 10-11 классов
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»

1.1. Личностные планируемые результаты должны отражать:- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувстваответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящеемногонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего своиконституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувствомсобственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческиегуманистические и демократические ценности;- готовность к служению Отечеству, его защите;- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки иобщественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественногосознания, осознание своего места в поликультурном мире;- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческимиценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,творческой и ответственной деятельности;- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог сдругими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения;- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной,общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной иобщественной деятельности;- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,общественных отношений;- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическомсамосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредныхпривычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, каксобственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,общественных, государственных, общенациональных проблем;- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессовна состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;



- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейнойжизни.1.2.Метапредметные планируемые результатыРегулятивные УУД:– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включаяпостановку новых целей; – самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы иработы других в соответствии с этими критериями.Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технологияоценивания образовательных достижений (учебных успехов).Познавательные УУД:– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого наслух;– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –иллюстрация, таблица, схема);– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу,схему);– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;– пользоваться словарями, справочниками;– осуществлять анализ и синтез;– устанавливать причинно-следственные связи;– строить рассуждения.Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат;технология продуктивного чтения.Коммуникативные УУД:– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её спозициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делатьвыборы;– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе вситуации столкновения интересов;– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества спартнёром;– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; –осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать текстыразличного типа, стиля, жанра;– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владетьмонологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;– высказывать и обосновывать свою точку зрения;– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректироватьсвою точку зрения;



– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;– задавать вопросы.1.3. Предметные планируемые результатыВыпускник на базовом уровне научится:– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двухили 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 кактему (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) основныетемы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие ивзаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементовхудожественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и егоразвития, 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 сточки 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 егообщей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выборопределенного 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 небольшиерецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятиехудожественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературномунаправлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду);• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственныеобоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованиемресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законовлитературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областямигуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; сериюиллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.



Содержание учебного предмета «Литература»10 класс (68 ч)ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение целостногоизучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и типологических связей ванализе литературного произведения. Краткая характеристика таких научных направлений, какисторическая поэтика, сравнительно-историческое литературоведение, историко-функциональноеизучение литературы.Теория литературы: литературоведение.СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА( 1 ч.)Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направления.Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского литературногопроцесса и общекультурного развития европейских стран. Национальное своеобразие русского реализма,стремящегося к широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской полнотепостижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюциярусского реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: отпушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от образцовыхстатей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающимпротивоположные общественные и эстетические позиции.Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как литературныенаправления.РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА( 2 ч.)Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников иславянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее России.«Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихсяв журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский вестник». «Реальная критика»революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как повод для осмыслениясоциальных и политических проблем современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А.Добролюбова. Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала«Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом «Современник».Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие ипреломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. Н.Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха».Теория литературы: литературная критика.ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 33 ч )И. С. ТУРГЕНЕВСтановление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности мироощущения писателя,его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, «уловить современность в её преходящихобразах».«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. Повести«Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором выразился трагизм поколения1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с практической жизнью. Повести отрагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася».Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в художественном мирепроизведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской литературы.Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. Особенноститургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции Тургенева, его стремление снятьпротиворечия и крайности непримиримых общественных течений 1860—1870-х годов. Разрыв с«Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной Тургеневу критике.



Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над произведением опоколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, в котором«обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем,сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон.Базаров и Аркадий.Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис.Базаров под крышей родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. Противоречи-вые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди противников и мнимыхединомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение кгерою. «Отцы и дети» в русской критике.Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъём 1870-х годов.Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. Творческий путь И. С. Тургеневав конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни писателя.Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, особенностижанра стихотворений в прозе.Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, творческаяистория, проблематика литературного произведения, система образов, авторская позиция и средстваеё выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве.Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙБиография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения Чернышевского.Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. Значение романа«Что делать?» в истории русской литературы и революционного движения. Художественная спецификапроизведения: композиция романа, система образов, реальность и сны, особые группыперсонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взглядына любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую природу людей, наделённых инстинктомобщественной солидарности. Утопическое изображение общества будущего в четвёртом сне ВерыПавловны. Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядовписателя.Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание.И. А. ГОНЧАРОВБиография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман «Обыкновенная история»:поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и расчётливым прагматизмом.Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и результат его размышлений опротивоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации.Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира романа, полнота исложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера героя в эпизоде «СонОбломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского противостояния и взаимнойдушевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. Проявление лучших душевных качествгероев в истории их любви. Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и АгафьяПшеницына. Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе«Обломов». Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский,бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьбабудущей России. «Обрыв» в оценке русской критики.Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое влитературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, характер в литературе.Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения.А. Н. ОСТРОВСКИЙЖизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. Исторические исемейные истоки художественной индивидуальности драматурга. Проблематика и художественноесвоеобразие комедий Островского «Свои люди — сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в периодсотрудничества писателя с редакцией журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом«Современника». Расширение тематического диапазона его драм.



Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт ирасстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в характерах героевдрамы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе.Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ главной героини, народныеистоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозныекорни. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. Творческая эволюция драматурга.Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х годов, по-новому развивающих прежние мотивы.Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма«Бесприданница». Глубина социально-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность идраматизм образа Ларисы. Неповторимый национальный облик драматургии Островского, рольОстровского в создании русского театра.Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма.Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, речеваяхарактеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства её выражения.Ф. И. ТЮТЧЕВСтановление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с историей иприродой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное своеобразие поэзии Тютчева. Стихотворения:«Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», «Природа — сфинкс. И темона верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала взабытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бед-ные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не данопредугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»).Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки трагическихмотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир природы в поэзииТютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и философское содержание. Трагическиепротиворечия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, историкософские взгляды поэта.Поэтическое открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева.Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. Мотив влирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике.Н. А. НЕКРАСОВНародные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность выразитьодухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. Детство и отрочество Некрасова, семьяпоэта, впечатления детских и юношеских лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургскиемытарства. Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и издатель. Лирика Некрасова.Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблюиронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимаяужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум»,«Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! яу двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания встихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтикиНекрасова, основанные на его художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи.Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта присоздании сатирических масок. Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женскойдуши, соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви.Поиск героя нового времени в поэме «Саша». Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года,поворот в художественных исканиях Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя впоэме «Тишина».Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход не толькок народной теме, но и к народу как читателю. Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия однойкрестьянской семьи и судьба всего русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла.Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины».Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр и композицияпоэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире произведения. Проблемазавершённости-незавершённости. Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальныепредставления странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы



поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение всознании народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова надфинальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но неизбежноеутверждение народной Правды. «Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика егопоследних лирических произведений.Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, сатира,послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика.А. А. ФЕТБиография и творческий путь Фета. «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад.Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...»,«Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё майская ночь...»,«Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы»,«Вечер». Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистогоискусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. Место Фета в русскойпоэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основныеособенности поэтики Фета, его важнейшие художественные открытия: метафоричность,импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета.Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. СтихотворенияФета в контексте литературной традиции.Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика.Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности влирике. Импрессионизм в искусстве и литературе.А. К. ТОЛСТОЙЖизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к искусству.Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов русской литературы.«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...»,«Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только гостьслучайный...». Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К.Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической литературы. Былины и баллады А. К.Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение историософских взглядов авторав его исторических балладах и стилизованных былинах. Драматические произведенияА. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис».Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от литературнойпародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моёвдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета».Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности ивыразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация,пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска.М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИНДраматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-Щедрина.«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль фантастических образов.Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия авторского замысла. Обличение тёмныхсторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, отступившего от христианскихзаповедей.Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романа-хроники, место произведения втворчестве писателя. «Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка»,«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-философское содержаниесказок, их идейно-художественное своеобразие. Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельстводуховного взлёта русской словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы,опирающейся на прочные нравственные основы национальной культуры.Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. Литературная сказка.Антиутопия (первичное представление).



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА(3 ч.)Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее крупныхпредставителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса.Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля «Красное ичёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в романе «Пармская обитель».Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел «Человеческойкомедии». Социально-психологический анализ современного общества в романах «Евгения Гранде» и«Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для развития русской литературы.Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический пафос прозыДиккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, утверждающих способность человека к нравственному воз-рождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальнуюпроблематику, жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру в человека.Теория литературы: реализм как литературное направление.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 19 ч. )Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙБиография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя, первыедетские впечатления. Отрочество в Военноинженерном училище. Начало литературной деятельности.«Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским и Некрасовым. Увлечение идеямисоциалистов-утопистов. Участие Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест,гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового взгляда писателя наРоссию и русский народ. Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями ифилософскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в «Пушкинскойречи».Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое своеобразие«идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории Раскольникова, связьболезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова:глубина психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль СониМармеладовой и её христианской веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление инаказание» в русской критике.«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя — князяМышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей современнойевропейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтезхудожественно-философских исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества —карамазовщины и её нравственных последствий. Жанровое своеобразие романов Достоевского какидеологических, полифонических, романов-трагедий.Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная идея.Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь,деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении.Художественная интерпретация, научная интерпретация.Л. Н. ТОЛСТОЙРодовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, ранние годы Л.Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, сформировавшая душевный складписателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и попытка начатьгосударственную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках.



Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность».Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека. Чернышевский о«диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике характера».Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время военнойкампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном патриотизме —«Севастопольские рассказы». Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рас-сказ «Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. Общественная ипедагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской школе для крестьянских детей.Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского замысла.«Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие от классическогоромана и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и мира». Структура романа какцепь ярких жизненных картин, связанных в единое художественное полотно глубокой «мысльюнародной». Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война и миркак два универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. Народ итолпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного единства,которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображениенародного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. Жизненные искания АндреяБолконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, авторскоеотношение к героям. Художественное значение подробного психологического анализа в прозеЛ. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности бесконечного обновления, нравственногосовершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины её особенного влияния наокружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога вхудожественном мире романа, свидетельствующего о неразрешённости основных конфликтовобщенациональной жизни. «Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысльсемейную». Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связеймежду людьми в условиях современной цивилизации. Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого.Важнейшие основы философского учения, с позиции которого писатель разворачивает критикусовременных ему общественных институтов: церкви, государства, собственности и семьи.Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому «толстовству».Идейно-художественное своеобразие романа «Воскресение». Последние годы жизни писателя, еготайный уход из Ясной Поляны и смерть.Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в литературе.Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе. Система персонажей.Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души».Н. С. ЛЕСКОВДетство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти Лескову.Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей литературной карьере Лескова. Своеобразиеобщественно-политической позиции Лескова. Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знаниерусской жизни, отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. «Соборяне». ХроникаЛескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. Трагический финал произведения и вераавтора в торжество христианских идеалов.«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы. ОбразИвана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарённость, стихийность,неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, неумирающие сердечность исовестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в прозе Лескова. Художественный мирписателя. Характерные особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности,сказовое начало повествования и другие.Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в литературе.



СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА ( 2 ч.)Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в литературе.Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса «Кукольныйдом» («Нора»).Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в развитии жанрановеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье».Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний миф обожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовомсовременному буржуазному обществу.Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического произведения.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 6 ч. )А.П. ЧЕХОВОсобенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного нанедоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, недоговорённостью, эстетическимсовершенством. Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему всемье. Формирование убеждений будущего писателя. Ранний период творчества. Особенность поэтики,специфика приёмов комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова.Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск Чеховым«живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской темам. Повесть «Степь»как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа степи, безграничной, как душанарода. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя.Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои которых,страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в драматическихобстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6».Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, распада,охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. Рассказ «Студент». Преодоление главнымгероем охватившего его духовного смятения, утверждение высокой природы духовных борений чело-века. «Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», «Крыжовник»,«О любви», как этапы художественного исследования основ современного общества, где людизадыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из него. Рассказ «Ионыч». Историяпостепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость обыденной жизни и неспособностьперсонажей противостоять её неумолимому действию.Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в одухотворённую иосмысленную жизнь. Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «ДядяВаня», «Три сестры», их творческая история и сценическая судьба.Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное освещениедействующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители разных поколений,охваченные общим недовольством жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. Лиризми комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова.Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в сюжетепьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. Символические образы.МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (1 ч.)Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к воплощениюобщенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской духовности.Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОМАТЕРИАЛА 11 КЛАСС
Введение
Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литератураи глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в руслекоторых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, официальноне признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и чтообъединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственноговыбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания.Поиск нравственного и эстетического идеалов.
Изучение языка художественной литературы
Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтическогоязыка.
Из мировой литературыНедолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т.-С. Элиота: «Люди 14 года» Э.-М. Ремарк. «На Западномфронте без перемен»: «потерянное поколение» Ф. Кафка. «Превращение»: абсурд бытия.
Проза XX века
Уникальность литературы Русского зарубежья. Литературные центры, издательства, газеты и журналы, вкоторых печатались произведения писателей-эмигрантов.
И. А. Бунин
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака»,«Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина,изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизмпоэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин изСан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина.Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянскогоуклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господиниз Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Темалюбви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинскойпрозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углублениепредставлений).
А. И. Куприн
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ«Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое изображение природы в повести«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей.Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смыслназвания повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся»,«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая историялюбви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание деталив прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологическойпрозы в творчестве А. И. Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений).
Л. Н. Андреев
Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество. Раннее творчество. На перепутьях реализма имодернизма. Л. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Художественное своеобразиепроизведений писателя.



И. С. Шмелёв
Иван Сергеевич Шмелёв. Жизнь и творчество писателя. Трагедия отца. «Солнце мёртвых», «Богомолье»,«Лето Господне». Язык произведений Шмелёва. Неравноценность творчества.
Б. К.Зайцев
Борис Константинович Зайцев. Жизнь и творчество. Память о России. Особенности религиозногосознания. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». Сериябеллетризованных биографий.
А.Т. Аверченко
Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жизнь и творчество. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающийюмор и сатира писателя. «Дюжина ножей в спину революции».
Теффи
Теффи. Художественный мир Теффи. Юмористические образы рассказов Теффи. Мысли о России.Оценка таланта писательницы современниками.
В. В. Набоков
Владимир Владимирович Набоков. Начало творчества. Классические традиции в романах писателя. Языкпроизведений Набокова, его стилистическая индивидуальность.
Особенности поэзии начала XX века
Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к новой гармонии. Символизм. Акмеизм.Футуризм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века.
Символизм
Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов.Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Культ формы влирике Брюсова.
К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Стремление к утонченным способамвыражения чувств и мыслей.
Ф. Сологуб (Ф.К. Тетерников).Жизнь и творчество (обзор). Темы и образы поэзии.
А. Белый.Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Тема родины, боль и тревога за судьбы России.
Акмеизм
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Н. С.Гумилев Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Экзотическое, фантастическое и прозаическое впоэзии Гумилева.
Футуризм
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “новогоискусства”. И.Ф.Анненский. Жизнь и творчество (обзор). Творческие искания. «Кипарисовый ларец». И.Северянин.Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Эмоциональная взволнованность и ироничностьпоэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. В. Ф. Ходасевич.Жизнь и творчество (обзор).Своеобразие ранней лирики. Сборник «Счастливый домик». Книга «Путем Зерна».Трагическоевосприятие мира в цикле «Европейская ночь».
М. Горький
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос исуровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя.Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенностикомпозиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названияпроизведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоленияунизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и



их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры вчеловека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления).
А. А. Блок
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия»,«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла«На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения).«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор другихстихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета,Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме».Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм.Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины впоэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма«Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложностьхудожественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармониянесочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция.Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемикавокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. Теория литературы.Лирический цикл(стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении(развитие представлений).
Новокрестьянская поэзия (Обзор)
Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие новокрестьянской поэзии от крестьянской поэзииXIX века. Трагическая судьба новокрестьянских поэтов.
Н. А. Клюев
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Япосвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтическиеистоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова,Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев иБлок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные иидейно-нравственные аспекты этой полемики.
С. А.Есенин
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять вкустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнинадорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст»(указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова»,«Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений).Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего еготворчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии.Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема влирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин иимажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинскойлирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни.Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла(«Персидские мотивы»). Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия).Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основалитературного произведения (углубление понятия).
В. В. Маяковский
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножконервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являютсяобязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо



товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбортрех-пяти других стихотворений.). Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия иживопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира.Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы,гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха).Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическаялирика и драматургия по эта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. ТрадицииМаяковского в российской поэзии XX столетия.
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углублениепонятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.
Литература 20-х годов XX века
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). Общаяхарактеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ,«Перевал», конструктивисты, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическоеосмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич,И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтическогоязыка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции иГражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А.Фадеева, «Железный поток» А. Серафимовича ). Трагизм восприятия революционных событийпрозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы).Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова). Теория литературы. Орнаментальная проза(начальные представления).
Литература 30-х годов XX века (Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы.
А. П. Платонов
Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». Высокий пафос и острая сатираплатоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличиваниестрадания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжетаповести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Характерныечерты времени в повести "Котлован". Пространство и время в повести «Котлован». Метафоричностьхудожественного мышления автора
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы(развитие представлений).
М. А. Булгаков
Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один изроманов — по выбору.) История со здания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции.Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственнойи гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте историческихсобытий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм раз мышленийповествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания ипубликации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа.Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского илимифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер иМаргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традицииевропейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете,Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство влитературе.
М. И. Цветаева



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...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве»,«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтическогоголоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта,значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичностьпоэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война,вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста впротивостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока,Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XXвека.
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы(углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).
О. Э. Мандельштам
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «Загремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанныепроизведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...».(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта.Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания встихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама.Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав».Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.
Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки(закрепление понятий).
А. Н. Толстой
Жизнь и творчество. (Обзор.) Автобиографическая повесть «Детство Никиты». Память детства и чувствоРодины. Роман-эпопея «Хождение по мукам» Работа над романом. Историзм и злободневность.Композиция романа. Образ Петра Первого. Становление личности.
М. М. Пришвин
Жизнь и творчество. Путевые очерки. «Черный араб». Особенности художественного мироощущенияПришвина. Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладоваясолнца». Дневник как дело жизни.
Б.Л. Пастернак
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определениепоэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательныдля изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух другихстихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философскаяглубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорноеизучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие икомпозиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символыи сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традициирусской классической литературы в творчестве Пастернака.
А. А. Ахматова
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темнойвуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля»(указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморскийсонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизмахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии



Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорностьинтонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальнойлирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирикиАхматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смыслназвания поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородствоскорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти.Особенности жанра и композиции поэмы.
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия).Сюжетность лирики (развитие представлений).
Н. А. Заболоцкий
Жизнь и творчество. Первые поэтические публикации. Сборник «Столбцы». Философский характерпроизведений писателя. Человек и природа в поэзии Н. А.Заболоцкого.
М. А. Шолохов
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. Историясоздания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образовромана. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственныхценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблемагуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастерпсихологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н.Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественноевремя и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественноепространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитиепредставлений).
Из мировой литературы 30-х годов
О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия. Хаксли и Замятин.
А. Т. Твардовский
Жизнь и творчество. Личность. Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления онастоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высокихнравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренностьисповедальной интонации поэта. «Страна Муравия», «Василий Тёркин», «Дом у дороги», «За далью —даль», «Тёркин на том свете», «По праву памяти».
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственностьпоэзии (развитие представлений). Литература периода Великой Отечественной войны (1ч)
Писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Поэзия, проза и драматургия военного времени.
А. И. Солженицын
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Лагерные университеты» Солженицына – путь к главной теме.Романы «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор) и «В круге первом» (обзор). Повесть «Один день ИванаДенисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова.Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национальногохарактера в контексте трагической эпохи.
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературныйповествовательный жанр (закрепление понятия).
Из мировой литературы
А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и отчуждение. Э.Хемингуэй: «человек выстоит. «Старик иморе».
Полвека русской поэзии



Время «поэтического бума». Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие литературы. Сохранениеклассических традиций в 1970-е годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм.
Современность и «постсовременность» в мировой литературе
Внеклассное чтение. Ф. Саган. «Немного солнца в холодной воде»: «молодежные» шестидесятые. Г.-Г.Маркес: магический реализм в романе «Сто лет одиночества». У. Эко. «Имя розы»: постмодернизм.(Обзор.)
Русская проза в 50—90-е годы
Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны, предшествующий «оттепели».Повести о войне 1940—1970 гг. Виктор Платонович Некрасов и его повесть «В окопах Сталинграда»«Оттепель»— начало самовосстановления литературы и нового типа литературного развития.«Деревенская проза». Повести Б. Можаева «Живой» и В. Белова «Привычное дело»: глубина ицельность нравственного мира человека от земли.«Горит село, горит родное». Проза Валентина Распутина. Первая повесть В. Распутина «Деньги дляМарии». Повесть «Последний срок». Повесть «Живи и помни». Повести «Прощание с Матёрой» и«Пожар». Характеры и сюжеты Василия Шукшина. Александр Вампилов и литературный перекрёсток1960—1970-х гг. Василий Шукшин и Александр Вампилов: общее понимание сложностисовременного быта. Крест бесконечный Виктора Петровича Астафьева. Фёдор АлександровичАбрамов. На войне остаться человеком. («Лейтенантская» проза — окопная земля.)Юрий ВасильевичБондарев. Повести «Батареи просят огня», «Последние залпы». Повести К. Воробьёва «Убиты подМосквой», В. Кондратьева«Сашка», Е. Носова «Усвятские шлемоносцы».Юрий Трифонов и новыйперсонажный ряд городской прозы, самопознание личности в прозе Андрея Битова, фантастикагородского и барачного быта в повестях Вл. Маканина.
Проблемы и уроки литературы XX века. От реализма к постмодернизму. Контрольное тестирование.



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимыхна освоение каждой темы10 класс (68ч.)№ Дата Тема урокаВВЕДЕНИЕ (1 ч)1 Цели изучения литературы в 10 классе, задачилитературоведения как науки. Значение целостногоизучения творческого пути писателя, роль генетических,диалогических и типологических связей в анализелитературного произведения. Краткая характеристикатаких научных направлений, как историческая поэтика,сравнительно-историческое литературоведение,историко-функциональное изучение литературы.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19ВЕКА. ( 1 ч )2 Русская литература XIX века на этапе становленияреализма как литературного направления. Своеобразиестановления реализма в русской литературе в контекстеевропейского литературного процесса и общекультурногоразвития европейских стран. Национальное своеобразиерусского реализма, стремящегося к широте изображенияжизни в общенациональном ракурсе, шекспировскойполноте постижения человеческих характеров,христианскому гуманизму в оценке окружающего мира.Эволюция русского реализма от первых десятилетий XIXвека к 1840-м годам и ко второй половине века: отпушкинского универсализма к индивидуальным стилямписателей 1860—1870-х годов, от образцовых статей В. Г.Белинского к нескольким направлениям в литературнойкритике, отстаивающим противоположные общественныеи эстетические позиции.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА ( 2 ч )
3 Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причинаразмежевания общества на западников и славянофилов.Взгляд славянофилов и западников на пути русскойистории и будущее России. «Эстетическая критика»либеральных западников П. В. Анненкова, А. В.Дружинина, публиковавшихсяв журналах «Отечественные записки», «Библиотека длячтения», «Русский вестник». «Реальная критика»революционеров-демократов. Анализ литературногопроизведения как повод для осмысления социальных иполитических проблем современности в статьях Н. Г.Чернышевского, Н. А. Добролюбова.



4 Общественная и литературно-критическая программанигилистов, критиков журнала «Русское слово» Д. И.Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики сжурналом «Современник».Литературно-критическая позиция славянофилов К. С.Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и преломление ихидей в литературно-критической позиции почвенников А.А. Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М.Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и«Эпоха».
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 33 ч. )
5 И. С. Тургенев . Становление писателя, формированиеего убеждений. Важнейшие особенности мироощущенияписателя, его умение прочувствовать красоту преходящихмгновений, «уловить современность в её преходящихобразах».«Записки охотника». Творческая история цикла,его художественное своеобразие. Повести «Муму» и«Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, вкотором выразился трагизм поколения 1840-х годов,приверженцев философского идеализма, мало знакомых спрактической жизнью. Повести о трагическом смыслелюбви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася».Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, рольлюбовного сюжета в художественном мире произведения.Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русскойлитературы.Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, ценажизненного выбора героев. Особенности тургеневскогоромана. Сложность общественно-политической позицииТургенева, его стремление снять противоречия икрайности непримиримых общественных течений 1860—1870-х годов. Разрыв с«Современником», значение споров о романе «Накануне»в современной Тургеневу критике.
6 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Творческаяистория романа, этапы работы Тургенева надпроизведением о поколении нигилистов, прототипыобраза Евгения Базарова. Трагический характерконфликта, в котором «обе стороны до известной степениправы». Споры Базарова с Павлом Петровичем,сильные и слабые стороны в позициях каждой изконфликтующих сторон.



7 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Базаров иАркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова.Испытание героя любовью, его мировоззренческийкризис. Базаров под крышей родительского дома. Второйкруг жизненных странствий Базарова. Противоречивыестороны натуры героя, рост его личности, одиночествоБазарова среди противников и мнимыхединомышленников. Трагическое разрешениецентральной коллизии романа. Авторское отношение кгерою. «Отцы и дети» в русской критике.
8 Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе«Дым». Общественный подъём 1870-х годов. Роман«Новь». Отношение писателя к революционномународничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни писателя.Стихотворения в прозе: основные мотивы, перекличкистихотворений с прозой Тургенева, особенности жанрастихотворений в прозе.
9-10 Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»
11 Н. Г. Чернышевский. Биография Чернышевского,формирование его взглядов. Эстетические воззренияЧернышевского.Роман «Что делать?». Творческая история произведения,его жанровое своеобразие. Значение романа «Что делать?»в истории русской литературы и революционногодвижения.12 Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». Художественнаяспецифика произведения: композиция романа, системаобразов, реальность и сны, особые группыперсонажей: «старые люди», «новые люди», «особенныйчеловек». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь исемейные отношения, основанные на вере в добруюприроду людей, наделённых инстинктом общественнойсолидарности.13 Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». Утопическоеизображение общества будущего в четвёртом сне ВерыПавловны. Каторга и ссылка Чернышевского. Роман«Пролог». Эволюция взглядов писателя.14 И. А. Гончаров. Биография писателя. Своеобразиехудожественного таланта Гончарова. Роман«Обыкновенная история»: поиск золотой середины междубеспочвенной мечтательностью и расчётливымпрагматизмом.Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателяи результат его размышлений о противоположностипрагматичного европейского мира и самобытной русскойцивилизации.15 И. А. Гончаров . Роман «Обломов». Образ Ильи ИльичаОбломова в контексте художественного мира романа,полнота и сложность его характера. Образ Захара, его рольв романе. Истоки характера героя в эпизоде «Сон



Обломова».
16 И. А. Гончаров . Роман «Обломов». Андрей Штольц какантипод Обломова. Смысл житейского противостояния ивзаимной душевной привязанности героев. Обломов иОльга Ильинская. Проявление лучших душевных качествгероев в истории их любви. Неизбежность драматическогофинала любовной истории. Обломов и АгафьяПшеницына.17 Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбови А. В. Дружинин о романе «Обломов». Творческаяистория романа «Обрыв». Ключевые образы романа:Райский,бабушка, Марфенька, Вера, нигилист МаркВолохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры исудьба будущей России. «Обрыв» в оценке русскойкритики.18-19 Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов».20 А. Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга,общенациональное содержание творчества Островского.Исторические и семейные истоки художественнойиндивидуальности драматурга. Проблематика ихудожественное своеобразие комедий Островского «Своилюди — сочтёмся», «Бедность не порок», созданных впериод сотрудничества писателя с редакцией журнала«Москвитянин». Сближение Островского с кругом«Современника». Расширение тематического диапазонаего драм.21 А. Н. Островский. Драма «Гроза». Творческая историяпроизведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт ирасстановка действующих лиц. Катастрофическоесостояние мира и его отражение в характерах героевдрамы. Общенациональный масштаб художественногообобщения. Образы грозы и Волги в пьесе.22 А. Н. Островский. Драма «Гроза». Религиозная основабытового конфликта в семействе Кабановых. Образглавной героини, народные истоки характера Катерины.Особенности трагической коллизии в пьесе, еёсоциальные и религиозные корни.23 Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе»Островского. Творческая эволюция драматурга.Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х годов,по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняясказка «Снегурочка». Фольклорная образность ифилософские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница».Глубина социально-психологических характеристикгероев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы.Неповторимый национальный облик драматургииОстровского, роль Островского в создании русскоготеатра.24-25 Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза».



26 Ф. И. Тютчев. Становление личности поэта. Связь поэзииТютчева с традициями его древнего рода, с историей иприродой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров,философские и политические взгляды поэта-дипломата.Философская проблематика и художественноесвоеобразие поэзии Тютчева. Стихотворения:«Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мнитевы, природа...», «Природа — сфинкс. И тем онаверней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, какубийственно мы любим...», «Весь день она лежала взабытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...»,«Неман», «Эти бед-ные селенья...», «Есть в осени первоначальной...»,«Умом Россию не понять...», «Нам не данопредугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всёбылое...»).Поэзия Тютчева в контексте русского литературногоразвития: общественные истоки трагических мотивовтютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовнаялирика Тютчева, её биографическое и философскоесодержание. Трагические противоречия бытия, хаос икосмос в лирике Тютчева. Тема России, историкософскиевзгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса взрелых произведениях Тютчева.27 Н. А. Некрасов. Народные истоки мироощущенияНекрасова, близость поэта к народу, его способностьвыразить одухотворённую красоту страдания и высокиеидеалы народа. Детство и отрочество Некрасова, семьяпоэта, впечатления детских и юношеских лет,сформировавшие характер Некрасова. Петербургскиемытарства. Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов —журналист и издатель. Лирика Некрасова. Стихотворения«В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день,часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы стобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улицетёмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт иГражданин», «Размышления у парадного подъезда»,«Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говоритизменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «ОМуза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирикипоэта. Звучание темы поэтического призвания встихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова.Поэтическое многоголосие: особенности поэтикиНекрасова, основанные на его художественнойотзывчивости к народной судьбе и народной речи.Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкийпсихологизм и наблюдательность поэта при созданиисатирических масок. Своеобразие любовной лирикиНекрасова: глубокое постижение женской души,соединение социальных и личных мотивов встихотворениях о любви.Поиск героя нового времени в поэме «Саша». ПоэзияНекрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот вхудожественных исканиях Некрасова, попытка создатьсобирательный образ народа-героя в поэме «Тишина».



Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческойэволюции Некрасова: открытый выход не только кнародной теме, но и к народу как читателю. Поэма«Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянскойсемьи и судьба всего русского народа. Национальныечерты образов Дарьи и Прокла.Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русскиеженщины».
28 Н. А. Некрасов. Поэма-эпопея «Кому на Руси житьхорошо». Творческая история произведения. Жанр икомпозиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов вхудожественном мире произведения. Проблемазавершённости-незавершённости.
29 Н. А. Некрасов. Поэма-эпопея «Кому на Руси житьхорошо». Образ крестьян-правдоискателей в началепоэмы, первоначальные представления странников осчастье. Перелом в направлении поисков «счастливого».Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин,Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенноерождение в сознании народа образа другого «счастливца»,борца за духовные святыни.30 Н. А. Некрасов. Поэма-эпопея «Кому на Руси житьхорошо». Работа Некрасова над финальной частью поэмы,вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, нонеизбежное утверждение народной Правды. «Последниепесни». Годы болезни Некрасова, проблематика егопоследних лирических произведений.
31-32 Сочинение по поэме-эпопее Н. А. Некрасова «Кому наРуси жить хорошо».33 А. А. Фет. Биография и творческий путь Фета. «Шёпот,робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад.Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — удуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», «Однимтолчком согнать ладью живую...», «На стоге сенаночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничегоне скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...»,«Пчёлы»,«Вечер». Стихи Фета о назначении поэзии.Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистогоискусства», философские основания житейской иэстетической программы Фета. Место Фета в русскойпоэзии второй половины XIX века. Светлый,жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основныеособенности поэтики Фета, его важнейшиехудожественные открытия: метафоричность,импрессионистичность, музыкальность, интуитивность,символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа впоэзии Фета. Преображение житейских впечатлений впоэтический образ. Стихотворения Фета в контекстелитературной традиции.



34 А. К. Толстой. Жизненный и творческий путь,зарождение и созревание его страсти к искусству.Нравственная твёрдость писателя, последовательнаязащита им интересов русской литературы.«То было раннею весной...», «Средь шумного бала,случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...», «Край тымой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двухстанов не боец, но только гость случайный...». Лирика А.К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразиепоэзии А. К. Толстого, прочно укоренённой в традицияхрусской классической литературы. Былины и баллады А.К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец»,«Садко». Отражение историософских взглядов автора вего исторических балладах и стилизованных былинах.Драматические произведенияА. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного»,«Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис».Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературнаямаска Козьмы Пруткова: от литературной пародии дополитической сатиры. «Плоды раздумья».Стихотворения «Мой портрет», «Моё вдохновение»,«Перед морем житейским», «Осень. С персидского, изИбн-Фета».35 М. Е. Салтыков-Щедрин .Драматическая судьбаписателя-сатирика. Общественно-политическая позицияСалтыкова-Щедрина. «История одного города».Необычность жанровой формы произведения, рольфантастических образов. Пародия, гротеск,гиперболизация как способы раскрытия авторскогозамысла. Обличение тёмных сторон «глуповскойистории», понимаемой как история народа, отступившегоот христианских заповедей.
36 М. Е. Салтыков-Щедрин. Общественный роман«Господа Головлёвы». История создания романа-хроники,место произведения в творчестве писателя.
37 «Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть»,«Рождественская сказка», «Самоотверженный заяц»,«Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христованочь». Проблемно-тематические группы сатирическихсказок писателя. Социальное и религиозно-философскоесодержание сказок, их идейно-художественноесвоеобразие. Творчество Салтыкова-Щедрина каксвидетельство духовного взлёта русской словесности вXIX веке: созидательная роль обличительной литературы,опирающейся на прочные нравственные основынациональной культуры.СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНАXIX ВЕКА (3 ч.)
38 Формирование и развитие реализма в зарубежной прозеXIX века. Творчество наиболее крупных представителейэтого литературного направления: Стендаля, Бальзака,Диккенса.



Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля «Красное и чёрное».Судьба личности в контексте масштабных историческихсобытий в романе «Пармская обитель».
39 Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни итворчества писателя. Замысел «Человеческой комедии».Социально-психологический анализ современногообщества в романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио»,новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака дляразвития русской литературы.
40 Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни итворчества писателя. Гуманистический пафос прозыДиккенса. «Рождественская песнь в прозе».Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, утверждающихспособность человека к нравственному воз-рождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя,соединившего психологизм и социальную проблематику,жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру вчеловека.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (19 ч. )41 Ф. М. Достоевский. Биография Достоевского,формирование его личности и жизненной позиции. Семьяписателя, первые детские впечатления. Отрочество вВоенно-инженерном училище. Начало литературнойдеятельности. «Бедные люди», причина высокой оценкиромана Белинским и Некрасовым. Увлечение идеямисоциалистов-утопистов. Участие Достоевского вдеятельности кружка Петрашевского, арест, гражданскаяказнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга.Формирование нового взгляда писателя на Россию ирусский народ. Почвенничество Достоевского, связь егоубеждений с христианскими идеями и философскимиисканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядовДостоевского в «Пушкинской речи».
42 Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление инаказание». Творческие истоки произведения, жанровоесвоеобразие «идеологического» романа. Антигуманный ибогоборческий смысл теории Раскольникова, связьболезненных заблуждений героя с трагедиямипетербургских трущоб.
43 Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление инаказание». Идея и натура Раскольникова: глубинапсихологического анализа душевных терзаний героя.Духовный путь Раскольникова.
44 Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление инаказание». Роль Сони Мармеладовой и её христианскойверы в нравственном возрождении главного героя.



«Преступление и наказание» в русской критике.
45 Ф. М. Достоевский. «Идиот» — роман о «положительнопрекрасном» человеке, трагизм образа главного героя —князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы».Поверка господствующих идей современной европейскойцивилизации в романе «Подросток». Роман «БратьяКарамазовы» как синтез художественно-философских исканий писателя, глубокое исследованиедуховной болезни современного общества —карамазовщины и её нравственных последствий.Жанровое своеобразие романов Достоевского какидеологических, полифонических, романов-трагедий.
46-47 Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступлениеи наказание».
48 Л. Н. Толстой. Родовое гнездо. Традиции дворянскогорода, к которому принадлежал писатель. Детство, ранниегоды Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственноготепла и доброты, сформировавшая душевный складписателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого вКазанском университете и попытка начатьгосударственную службу, увлечение руссоистскимиидеями и самоанализом, отразившееся в дневниках.Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н.Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность».Художественное новаторство произведения о духовномстановлении человека. Чернышевский о «диалектикедуши» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к«диалектике характера».Л. Н. Толстой — участник Крымской войны.Художественные открытия писателя во время военнойкампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателяоб истинном и ложном патриотизме — «Севастопольскиерассказы». Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-хгодов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», связанныеразмышлениями писателя о современной цивилизации.Общественная и педагогическая деятельность Л. Н.Толстого. Его работа в Яснополянской школе длякрестьянских детей.
49 Л. Н. Толстой. «Война и мир». Творческая историяромана, логика изменения авторского замысла. «Война имир» как роман-эпопея: жанровое своеобразиепроизведения, его отличие от классического романа исходство с героическим эпосом прошлого. Композиция«Войны и мира».
50 Л. Н. Толстой. «Война и мир». Структура романа какцепь ярких жизненных картин, связанных в единоехудожественное полотно глубокой «мыслью народной».Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в



неразрывном единстве.
51 Л. Н. Толстой. «Война и мир». Война и мир как двауниверсальных состояния общей жизни людей вхудожественном мире произведения. Народ и толпа,Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистическойличности и общенародного единства, которое ярче всегореализуется в контрастных образах Наполеона иКутузова. Изображение народного характера войны 1812года и антивоенный пафос романа.
52 Л. Н. Толстой. «Война и мир». Жизненные исканияАндрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический облик героев, их духовный путь,авторское отношение к героям.
53 Л. Н. Толстой. «Война и мир». Образ ПлатонаКаратаева. Художественное значение подробногопсихологического анализа в прозе Л. Н. Толстого.«Текучесть человека», таящая возможности бесконечногообновления, нравственного совершенствования.
54 Л. Н. Толстой. «Война и мир». Наташа Ростова,причины её особенного влияния на окружающих людей.Эпилог «Войны и мира», его полемический характер.Значение эпилога в художественном мире романа,свидетельствующего о неразрешённости основныхконфликтов общенациональной жизни.
55 Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». Роман, в котором Л.Н. Толстой развивает «мысль семейную». Неизбежностьгибели героини как следствие душевного тупика, распададуховных связей между людьми в условиях современнойцивилизации. Религиозно-этические взгляды Л. Н.Толстого. Важнейшие основы философского учения, спозиции которого писатель разворачивает критикусовременных ему общественных институтов: церкви,государства, собственности и семьи. Противоречивость иглубина исканий Л. Н. Толстого, несводимых кдогматическому «толстовству». Идейно-художественноесвоеобразие романа «Воскресение». Последние годыжизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны исмерть.
56-57 Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».
58 Н. С. Лесков Детство и взросление писателя, непростаяшкола жизни, через которую пришлось пройти Лескову.Вхождение в литературу: первые публикацииначинающего писателя, его конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток навсей литературной карьере Лескова. Своеобразиеобщественно-политической позиции Лескова. Рассказ«Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание



русской жизни, отразившееся в трагической историиКатерины Измайловой. «Соборяне». Хроника Лескова,раскрывшая богатые возможности русского народа.Трагический финал произведения и вера автора вторжество христианских идеалов.
59 Н. С. Лесков. «Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы.Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, егохудожественная одарённость, стихийность, неподвластнаяразуму буйная широта проявлений, граничащая сбезумием, неумирающие сердечность исовестливость героя. Формирование типа «русскогоправедника» в прозе Лескова. Художественный мирписателя. Характерные особенности писательской манерыЛескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовоеначало повествования и другие.
СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫКОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА ( 2 ч. )
60 Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших всвоих произведениях новые явления в литературе.Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторскиечерты его драматургии, пьеса «Кукольный дом».Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографииписателя, роль Мопассана в развитии жанра новеллы,социально-психологическая коллизия в новелле«Ожерелье».
61 Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя.Пьеса «Пигмалион», в которой древний миф об ожившейстатуе получает парадоксальное истолкование истановится ироническим вызовом современномубуржуазному обществу.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 6 ч. )
62 А.П. Чехов. Особенности художественногомироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля,основанного на недоверии к отвлечённой теории,отмеченного сдержанностью, недоговорённостью,эстетическим совершенством. Труд самовоспитания.Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитыеему в семье. Формирование убеждений будущегописателя. Ранний период творчества. Особенностьпоэтики, специфика приёмов комического изображенияжизни в ранних рассказах Чехова.Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе»,«Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск Чеховым«живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя кнародной и детской темам. Повесть «Степь» как итогтворчества Чехова 1880-х годов. Символическое значениеобраза степи, безграничной, как душа народа.



Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап вгражданском становлении писателя. Повести Чехова,созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом смезонином», герои которых, страдающиесамодовольством, близорукой самонадеянностью,прозревают в драматических обстоятельствах и осознаютсвою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе«Палата № 6».Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Теманеблагополучия русской жизни, распада, охватившегодаже народный мир с его вековыми устоями. Рассказ«Студент». Преодоление главным героем охватившегоего духовного смятения, утверждение высокой природыдуховных борений человека. «Маленькая трилогия».Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре»,«Крыжовник», «О любви», как этапы художественногоисследования основ современного общества, где людизадыхаются в «футлярном существовании», не находя силвырваться из него. Рассказ «Ионыч». Историяпостепенного омертвения души доктора Старцева.Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажейпротивостоять её неумолимому действию.Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чеховаотыскать в повседневности выход в одухотворённую иосмысленную жизнь. Художественное своеобразиечеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня»,«Три сестры», их творческая история и сценическаясудьба.
63 А.П. Чехов. «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта иего разрешение в пьесе. Двойственное освещениедействующих лиц, своеобразие авторского взгляда нагероев.
64 А.П. Чехов. «Вишнёвый сад». Представители разныхпоколений, охваченные общим недовольством жизнью и вравной степени беспомощные перед ней. А.П.
65 Чехов. «Вишнёвый сад». Лиризм и комическое начало вхудожественном мире пьесы. Жанровое своеобразиепьесы Чехова.
66-67 Сочинение по пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад».МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 1 ч. )
68 Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной посвоему масштабу, стремящейся к воплощениюобщенациональных и общечеловеческих идеалов,утверждению христианской духовности.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУчебники· Лебедев Ю. В. Литература. 10 класс. Базовый уровень. В 2 ч. — М. :Просвещение, 2020.
Методические пособия· Лебедев Ю. В., Романова А. Н. Русский язык и литература. Лите-ратура. Поурочные разработки. 10 класс. — М. : Просвещение, 2020.· Ерёмина О. А. Литература. 11 класс. Поурочные разработки. — М. :Просвещение, 2019.· Беляева Н. В. Проверочные работы. 10—11 классы. — М. : Просве-щение, 2020.· Русская литература ХХ века. 11 класс. Практикум / Под ред. В. П. Жу-равлева. — М. : Просвещение, 2018.

Ресурсы Интернет:
1. Образовательный сайт Е.А. Захарьиной http://www.saharina.ru/lit_tests/
2. Виртуальная библиотека по русской литературе XVIII–XX веков
3. Сайт о стихосложении В.Онуфриева
4. Сайт о жизни и творчестве С. Есенина http://esenin.ru/
5. Сайт о жизни и творчестве И. Бунина buninivan.org.ru/
6. Сайт о жизни и творчестве А.И. Куприна http://kuprin.org.ru/
7. Сайт о жизни и творчестве А. Ахматовой http://www.akhmatova.org
8. Сайт о жизни и творчестве М. Горького hrono.info/biograf/bio_g/gorky_max.php
9. Сайт о поэзии «серебряного века» http://www.silverage.ru/

http://www.silverage.ru/

