
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов (базовый уровень) составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 основной образовательной программой среднего общего образования ОАНО «Школа 

и детский сад «МИР», разработанной в соответствии с ФОП СОО (приказ 

Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371) и ФГОС СОО, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.02.2022 № 69 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 

г. № 637-р). 

 Примерной рабочей программой предмета «Литература» под редакцией И.Н.Сухих  

 уставом ОАНО «Школа и детский сад «МИР» 

 локальными нормативными актами ОАНО «Школа и детский сад «МИР» 

утвержденными приказом от 01.07.2022 № 112 

 

Общая характеристика предмета «Литература» 
  

Русская литература была и остается ядром национальной культуры, определяющим 

развитие других видов искусства и своеобразие эпохи. Отражая социальные конфликты и 

исторические катаклизмы, она в то же время обнаруживает единство «русского мира», 

национальной традиции, противостоящее этим разрывам. Ее гуманистический пафос и 

философская глубина противостоят современной массовой культуре во всех ее 

разновидностях. Она создает и сохраняет образцы нормативного русского языка, что 

особенно актуально в эпоху размывания и нарушения этих норм. Она, может быть, в 

большей степени, чем собственно историческое знание, формирует образ нашего 

прошлого и настоящего, задает отношение к отдельным эпохам, общественным группам и 

историческим персонажам. 

Эти особенности русской словесности определяют роль литературы как в рамках учебного 

предмета «Литература» , так и в рамках всей образовательной программы среднего 

общего образования. 

  

Цели и задачи изучения предмета 
Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного 

отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на 

основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей 

связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 

приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и 



зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении 

поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной 

и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных в ФГОС СОО. 

1. Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям 

и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании 

уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и 

эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта 

человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, 

культурных традиций и ценностей.  

2. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание 

содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также 

на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы 

собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной 

культуре. 

3. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об 

историко-литературном процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике 

литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих 

осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, и авторской позиции.  

4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных 

ресурсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Интернет). 

  

Намеченные цели могут быть реализованы в следующих видах деятельности: 

 творческое и аналитическое чтение текстов разных родов и жанров; 

 выразительное чтение; 

 заучивание наизусть; 



 самостоятельный анализ художественных и критических текстов; разные виды 

сравнения и классификации; 

 написание сочинений разных жанров; 

 выполнение индивидуальных заданий, написание рефератов и докладов, 

требующих самостоятельного поиска и организации материала; 

 участие в проектной деятельности, предполагающее кроме самостоятельной 

коллективную работу в группе; 

 участие в дискуссии: подбор аргументов, примеров, цитат, афоризмов. 

  

Структура и содержание литературного образования 
В ФГОС к числу предметных результатов из предметной области «Филология» 

непосредственно к литературе относятся следующие пункты: 

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 

произведений; 

 владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

 сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

 владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

 умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, 

музыка); 

 сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Акцент в стандартах второго поколения, следовательно, 

делается не на идеологической, а на эстетической специфике литературного произведения 

и на усвоении теоретических и историко-литературных понятий, необходимых для его 

понимания, адекватной интерпретации. 

Для достижения этих результатов Программа по предмету «Литература» и 

созданные на ее основе учебники и пособия исходят из четырех базовых принципов. 
1. Русская литература ХIХ— ХХ веков — одно из вершинных достижений 

мировой культуры, поэтому необходимо осмыслить ее поверх границ и старых 

социальных противопоставлений (дворянская и разночинская, советская и 

эмигрантская и пр.), акцентировать ее духовную проблематику, поиски 

истины, изображение роста личности. Ф. М. Достоевский и Н. А. Некрасов, М. 

Горький и А. А. Блок, В. В. Маяковский и А. А. Ахматова, И. А. Бунин и М. А. 

Шолохов должны быть поняты как — пусть сложное и противоречивое — 

единство, Россия, воплощенная в слове. 

2. Содержание предмета «Литература» представлено не в качестве набора идей в 

орнаменте «художественных особенностей», но как искусство слова, 

искусство видеть мир. Поэтому теоретические понятия, понятийный аппарат 

современного литературоведения появляются в учебниках не ситуативно, а 

системно. Акцент на поэтике наряду с историко-литературным принципом 

определяет общую логику изложения. 

Раздел Программы по литературе опирается на систему понятий, введенную уже на 

уровне основного общего образования и закрепленную в виде наглядных схем, опорных 

конспектов, легко запоминающихся и способных облегчить конкретную работу с 

произведениями. Такой подход чрезвычайно важен методически, ибо позволяет перенести 

навыки аналитического чтения на другие тексты, сформировать умение читать, что и 

является одной из главных задач уроков литературы. 



1. В Программе учтены особенности изучения 

предмета  «Литература».  Понимание произведения — это диалог с ним, 

конечно, зависящий от квалификации читателя). Для реализации принципа 

дискуссионности в учебник введены сведения не только о творческой истории 

произведений, но и об их жизни во времени. Демонстрация неоднозначности, 

вариативности отдельных персонажей и произведения в целом избавляет 

школьника от догматизма восприятия. Изучая курс, он подключается к этому 

большому диалогу. Собственное мнение при таком подходе становится 

необходимым. 

2. Стиль изложения отвечает возрасту обучающихся. Даже сложные 

теоретические понятия и проблемы авторы постарались изложить доступно и 

по возможности увлекательно. 

  

Результаты освоения учебного предмета «Литература»  
Личностные результаты: 

 осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, 

объединяющего эпохи и поколения в «русский мир»; 

 воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и 

общечеловеческих ценностей; 

 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

 понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии, умение 

ориентироваться в социальной и психологической реальности; 

 самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 

формирование самоконтроля. 

Предметные результаты: 

 использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, 

выразительное чтение и навыки риторической культуры), а также освоение 

принципов специфического для восприятия художественного произведения 

медленного чтения; 

 формирование речевых умений и навыков; соотнесение цели и стиля 

высказывания; подбор аргументов и тезисов; расширение словарного и 

стилистического запаса; 

 формирование способностей развертывания и свертывания текста в 

письменном и устном пересказе; выделение фабулы; составление плана; 

разные виды конспектирования; 

 z освоение разных типов классификации литературных произведений 

(родовая, жанровая, тематическая); сравнение и сопоставление историко-

литературных фактов и элементов художественного произведения; овладение 

мнемоническими приемами; 

 умение создавать творческие работы разных жанров. 

Метапредметные результаты: 

 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого; 

выявление причинно-следственных и иерархических связей между 

элементами; 

 использование в своей работе разнообразных источников информации, в том 

числе существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, 

справочники, библиотечные каталоги); 

 формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления 

искусства и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства 

и действительности. 

  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  



 входной контроль – в  начале учебного года;  

 текущий контроль – в форме устного, фронтального опроса, проверочных, 

контрольных, творческих работ, комплексного анализа текстов, изложений и 

сочинений;  

 итоговый контроль – производится в формате комплексной контрольной работы 

на конец каждого периода обучения - учебного года и ступени образования - 

согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ОАНО «Школа и 

детский сад «МИР» 

  

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на  204 часа, в том числе в 10 классе - 102 часов, в 11 классе - 102 

часа. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 класс  

1. Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и 

другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и 

другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по 

выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и другие.  

Комедия «Вишнёвый сад». 

2. Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. 

И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с 

изучаемым художественным произведением). 

3. Литература народов России. 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 

4. Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. 

Флобера «Мадам Бовари» и другие. 



Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный 

дом» и другие.  

  

11 класс. 

1. Литература конца XIX – начала ХХ века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся» и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и другие.  

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и 

другие.  

2. Литература ХХ века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, 

весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и другие.  

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие.  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы 

живём, под собою не чуя страны…» и другие.  

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», 

«Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве») и другие.  

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней 

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

«Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и другие.  Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.  



А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев 

«Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. 

Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 

номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия».  

В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег 

идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 

«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…» и другие. 

3. Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов 

(«Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов 

(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов 

(рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. 

Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» 

(фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин 

(роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и 

другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов 

(повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов 

(«Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и 

другие) и другие.  

4. Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. 

Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. 

Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 



5. Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов 

«Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

6. Литература народов России.  

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и 

другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, 

К. Кулиева и других. 

7. Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. 

Кафки «Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина 

времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.  

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других.  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс. 

  

№ Тема 
Количество 

часов 

1 
Литература второй половины 

XIX века 69 

2 
Литература народов 

 России 1 

3 
Зарубежная литера- 

 тура 4 

4 Уроки развития речи 10 

5 Уроки внеклассного чтения 2 

6 Итоговые контрольные работы 4 

7 
Уроки подготовки и защиты 

проектов 
4 

8 Резервные уроки 
8 

  Итого: 102 



  

  

  

11 класс. 

  

№ Тема Количество часов 

1 

Литература конца 

 XIX — начала 

 ХХ века 
11 

2 
Литература ХХ века 

62 

3 
Проза второй половины 

 XX — начала XXI века. 3 

4 
Поэзия второй половины XX – 

начала XXI века.  
2 

5 

Драматургия второй 

 половины ХХ — начала 

 XXI века.  
1 

6 
Литература народов 

 России  2 

7 
Зарубежная литера- 

 тура  4 

8 
Уроки развития речи 

8 

9 Уроки внеклассного чтения 2 

10 Итоговые контрольные работы 2 

11 
Уроки подготовки и защиты 

проектов 
4 

12 Резервные уроки 1 

  Итого: 102 

  

  

  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Литература для учащихся 

Литература. 10 класс. (в 2 частях). под редакцией Сухих И.Н. М., Издательский центр 

"Академия", 2021. 



Литература. 11 класс (в 2 частях). под редакцией Сухих И.Н., М., Издательский центр 

"Академия", 2021. 

  

Рекомендованные интернет-ресурсы. 

http://www.krugosvet.ru — Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.ru — Энциклопедия «Рубрикон». http://www.myfhology.ru — 

Мифологическая энциклопедия. 

http://mifolog.ru — Иллюстрированная мифологическая энциклопедия. 

http://www.slovari.ru — Электронные словари. http://www.rulex.ru — Русский 

биографический словарь. http://slovar.lib.ru — Словарь литературоведческих терминов. 

http://feb-web.ru — Фундаментальная электронная библиотека: 

русская литература и фольклор. 

http://lib.rin.ru — Библиотека «Золотой фонд мировой литературы». 

http://www.gumer.info — Библиотека Гумер — гуманитарные науки. 

http://www.philolog.ru — Тексты русской классики. http://rifmoved.ru — Все о рифме и 

стихосложении: словари, статьи, 

справочники. 

http://rifma.com.ru — Русская поэзия и стихосложение. http://www.philology.ru/default.htm 

— Русский филологический 

портал. 

http://www.hrono.ru/ — «Хронос» — всемирная история в Интернете. 

http://homofestivus.ru — Книги, статьи, материалы о праздниках и праздничной культуре, 

обрядах, ритуалах и традициях. 

http://www.nasledie-rus.ru — литературный журнал «Наше наследие». 

http://lit.academia-moscow.ru — Преподавание литературы в школе. 

Литература 5—11 класс (под редакцией И. Н. Сухих). 

  

Объекты образовательных экскурсий 

  

Важными объектами литературной образовательной среды являются литературные и 

литературно-мемориальные музеи и заповедники, посещение которых вызывает у 

школьников интерес к жизни и творчеству писателей, к истории создания произведений. 

Конечно, наибольшее впечатление на учащихся производит личное участие в 

экскурсионной группе или индивидуальное посещение музея, но возможна и заочная 

экскурсия, проведенная учителем по аудиовизуальным и печатным изобразительным 

материалам, издаваемым крупными музеями, а также посещение официального сайта 

музея. 

А. А. Ахматова (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Санкт- Петербург). 

B. Г. Белинский (Музей-усадьба В. Г. Белинского, г. Белинский, Пензенская обл.). 

А. А. Блок (Музей-квартира А.Блока, Санкт-Петербург; Государственный историко-

литературный музей-заповедник А.Блока, г. Солнечногорск, Московская обл.). 

М. А. Булгаков (Дом-музей М. А. Булгакова, Москва; Дом-музей М. А. Булгакова, г. 

Киев). 

И. А. Бунин (Литературно-мемориальный музей И. А. Бунина, г. Елец; Музей И. А. 

Бунина, г. Орел). 

Н. В. Гоголь (Дом Н. В. Гоголя, Москва; Музей и научная библиотека им. Н. В. Гоголя, 

Москва). 

И.А.Гончаров (Дом-музей И.А.Гончарова, г.Ульяновск). М. Горький (Дом-музей М. 

Горького, Москва). 

Ф. М. Достоевский (Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва; Литературно-

мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Санкт-Петербург; Литературный музей Ф. М. 

Достоевского, г. Новокузнецк, Кемеровская обл.; Литературный музей им. Ф. М. 



Достоевского, г. Омск; Дом-музей Ф. М. Достоевского, г. Старая Русса, Новгородская 

обл.). 

С. А. Есенин (Московский государственный музей С. А. Есенина; Государственный 

музей-заповедник С. А. Есенина, с. Константиново, Рязанская обл.). 

М. М. Зощенко (Государственный литературно-мемориальный музей М. М. Зощенко, 

Санкт-Петербург). 

А. И. Куприн (Музей А. И. Куприна, с. Наровчат, Пензенская обл.). М. Ю. Лермонтов 

(Дом-музей М. Ю. Лермонтова, Москва; Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, г. 

Пятигорск, Ставропольский край; Музей-заповедник «Тарханы», с. Лермонтово, 

Белинский р-н Пензенской обл.). 

В. В. Маяковский (Музей В. В. Маяковского, Москва). 

Музей писателей-орловцев (экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве А. А. 

Фета, М. М. Пришвина и др.). 

Н. А. Некрасов (Мемориальный музей-квартира Н. А. Некрасова, Санкт-Петербург; 

литературно-мемориальный музей-заповедник «Карабиха», с. Карабиха, Ярославская обл.; 

дом-музей Н. А. Некрасова 

«Охотничий домик», г. Чудово, Новгородская обл.). 

А. Н. Островский (Дом-музей А. Н. Островского, Москва; Историко- мемориальный и 

театральный музей А. Н. Островского, Москва; литературно-мемориальный и природный 

музей-заповедник «Щелыково», с. Щелыково, Костромская обл.). 

Б. Л. Пастернак (Дом-музей Б. Л. Пастернака, пос. Переделкино, г. Москва). 

A. С. Пушкин (Государственный музей A. С. Пушкина, Москва; Музей-квартира A. С. 

Пушкина на Арбате, Москва; Музей-квартира A.С.Пушкина на Мойке, Санкт-Петербург; 

Историко-литературный музей-заповедник A. С. Пушкина, с. Большие Вяземы, 

Одинцовский р-н Московской обл.; Мемориальный историко-литературный и при- родно-

ландшафтный музей-заповедник «Михайловское», с. Михайловское, Псковская обл.; 

Литературно-мемориальный и природный музей-заповедник «Болдино», с. Большое 

Болдино, Нижегородская обл.; мyзей-дача, литературно-мемориальный музей A. С. 

Пушкина, Пушкин (Царское Село); музей «Лицей», г. Пушкин (Царское Село); музей А. 

С. Пушкина, г. Торжок; музей А. С. Пушкина, с. Берново, Тверская обл. и др.). 

Н. М. Рубцов (музей «Литература. Искусство. Век XX», филиал Вологодского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, г. 

Вологда). 

М. Е. Салтыков-Щедрин (Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина, г. Тверь; Дом-музей М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, г. Вятка; Музей М. Е. Салтыкова- Щедрина, с. Спас-Угол, 

Талдомский р-н Московской обл.). 

А. Т. Твардовский (Музей-квартира А. Т. Твардовского, г. Смоленск; Музей-усадьба «А. 

Т. Твардовский на хуторе Загорье», хутор Загорье, Починковский р-н Смоленской обл.). 

А. К. Толстой (Литературно-мемориальный музей А. К. Толстого, с. Красный Рог, 

Почепский р-н Брянской обл.). 

Л. Н. Толстой (Музей Л. Н. Толстого, Москва; музей-усадьба Л. Н. Толстого 

«Хамовники», Москва; музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Щекинкий р-н 

Тульской обл.; Музей Л. Н. Толстого, железнодорожная станция «Лев Толстой» (бывш. 

Астапово), Липецкая обл.). 

И. С. Тургенев (мемориальный и природный музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», с. 

Спасское-Лутовиново, Мценский р-н Орловской обл.; Литературный музей И. С. 

Тургенева, г. Орел). 

Ф. И. Тютчев (Литературно-мемориальный музей Ф. И. Тютчева, с. Овстуг, Жуковский р-

н Брянской обл.; Историко-культурный и природно-ландшафтный музей «Мураново»). 

А. А. Фет (Мемориальный музей А. А. Фета, с. Воробьевка, Золотухинский р-н Курской 

обл.). 



М. И. Цветаева (Дом-музей Марины Цветаевой, Москва; Музей М. И. Цветаевой, г. 

Королев, Московская обл.; Музей М. И. Цветаевой, Республика Татарстан, г. Елабуга; 

Музей семьи Цветаевых, г. Таруса, Калужская обл.; Музей семьи Цветаевых, с. Ново-

Талицы, Ивановский р-н Ивановской обл.; Литературно-художественный музей Марины и 

Анастасии Цветаевых, г. Александров, Владимирская обл.). 

А. П. Чехов (Дом-музей А. П. Чехова, Москва; литературный музей, музей «Домик 

Чехова», музей «Лавка Чеховых» в составе Таганрогского литературного и историко-

архитектурного музея-заповедника; Литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. 

Чехова, с. Мелихово, Чеховский р-н Московской обл.; Музей писем А. П. Чехова, г. 

Чехов, Московская обл.; историко-литературный музей «Чехов и Сахалин», г. 

Александровск Сахалинский). 

М. А. Шолохов (Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова, станция 

Вешенская, Шолоховский р-н Ростовской обл.). 

 

 

 

Примерной рабочей программой предмета «Литература» под редакцией И.Н.Сухих 

  

Общая характеристика предмета «Литература» 
  

Русская литература была и остается ядром национальной культуры, определяющим 

развитие других видов искусства и своеобразие эпохи. Отражая социальные конфликты и 

исторические катаклизмы, она в то же время обнаруживает единство «русского мира», 

национальной традиции, противостоящее этим разрывам. Ее гуманистический пафос и 

философская глубина противостоят современной массовой культуре во всех ее 

разновидностях. Она создает и сохраняет образцы нормативного русского языка, что 

особенно актуально в эпоху размывания и нарушения этих норм. Она, может быть, в 

большей степени, чем собственно историческое знание, формирует образ нашего 

прошлого и настоящего, задает отношение к отдельным эпохам, общественным группам и 

историческим персонажам. 

Эти особенности русской словесности определяют роль литературы как в рамках учебного 

предмета «Литература» , так и в рамках всей образовательной программы среднего 

общего образования. 

  

Цели и задачи изучения предмета 
Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного 

отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на 

основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей 

связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 

приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и 

зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении 

поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной 

и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных в ФГОС СОО. 



1. Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям 

и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании 

уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и 

эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта 

человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, 

культурных традиций и ценностей.  

2. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание 

содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также 

на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы 

собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной 

культуре. 

3. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об 

историко-литературном процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике 

литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих 

осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, и авторской позиции.  

4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных 

ресурсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Интернет). 

  

Намеченные цели могут быть реализованы в следующих видах деятельности: 

 творческое и аналитическое чтение текстов разных родов и жанров; 

 выразительное чтение; 

 заучивание наизусть; 

 самостоятельный анализ художественных и критических текстов; разные виды 

сравнения и классификации; 

 написание сочинений разных жанров; 

 выполнение индивидуальных заданий, написание рефератов и докладов, 

требующих самостоятельного поиска и организации материала; 

 участие в проектной деятельности, предполагающее кроме самостоятельной 

коллективную работу в группе; 



 участие в дискуссии: подбор аргументов, примеров, цитат, афоризмов. 

  

Структура и содержание литературного образования 
В ФГОС к числу предметных результатов из предметной области «Филология» 

непосредственно к литературе относятся следующие пункты: 

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 

произведений; 

 владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

 сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

 владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

 умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, 

музыка); 

 сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Акцент в стандартах второго поколения, следовательно, 

делается не на идеологической, а на эстетической специфике литературного произведения 

и на усвоении теоретических и историко-литературных понятий, необходимых для его 

понимания, адекватной интерпретации. 

Для достижения этих результатов Программа по предмету  «Литература»  и 

созданные на ее основе учебники и пособия исходят из четырех базовых принципов. 
1. Русская литература ХIХ— ХХ веков — одно из вершинных достижений 

мировой культуры, поэтому необходимо осмыслить ее поверх границ и старых 

социальных противопоставлений (дворянская и разночинская, советская и 

эмигрантская и пр.), акцентировать ее духовную проблематику, поиски 

истины, изображение роста личности. Ф. М. Достоевский и Н. А. Некрасов, М. 

Горький и А. А. Блок, В. В. Маяковский и А. А. Ахматова, И. А. Бунин и М. А. 

Шолохов должны быть поняты как — пусть сложное и противоречивое — 

единство, Россия воплощенная в слове. 

2. Содержание предмета «Литература»  представлено не в качестве набора идей в 

орнаменте «художественных особенностей», но как искусство слова, 

искусство видеть мир. Поэтому теоретические понятия, понятийный аппарат 

современного литературоведения появляются в учебниках не ситуативно, а 

системно. Акцент на поэтике наряду с историко-литературным принципом 

определяет общую логику изложения. 

Раздел Программы по литературе опирается на систему понятий, введенную уже на 

уровне основного общего образования и закрепленную в виде наглядных схем, опорных 

конспектов, легко запоминающихся и способных облегчить конкретную работу с 

произведениями. Такой подход чрезвычайно важен методически, ибо позволяет перенести 

навыки аналитического чтения на другие тексты, сформировать умение читать, что и 

является одной из главных задач уроков литературы. 

1. В Программе учтены особенности изучения 

предмета  «Литература».  Понимание произведения — это диалог с ним, 

конечно, зависящий от квалификации читателя). Для реализации принципа 

дискуссионности в учебник введены сведения не только о творческой истории 

произведений, но и об их жизни во времени. Демонстрация неоднозначности, 

вариативности отдельных персонажей и произведения в целом избавляет 

школьника от догматизма восприятия. Изучая курс, он подключается к этому 



большому диалогу. Собственное мнение при таком подходе становится 

необходимым. 

2. Стиль изложения отвечает возрасту обучающихся. Даже сложные 

теоретические понятия и проблемы авторы постарались изложить доступно и 

по возможности увлекательно. 

  

Результаты освоения учебного предмета «Литература»  
Личностные результаты: 

 осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, 

объединяющего эпохи и поколения в «русский мир»; 

 воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и 

общечеловеческих ценностей; 

 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

 понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии, умение 

ориентироваться в социальной и психологической реальности; 

 самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 

формирование самоконтроля. 

Предметные результаты: 

 использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, 

выразительное чтение и навыки риторической культуры), а также освоение 

принципов специфического для восприятия художественного произведения 

медленного чтения; 

 формирование речевых умений и навыков; соотнесение цели и стиля 

высказывания; подбор аргументов и тезисов; расширение словарного и 

стилистического запаса; 

 формирование способностей развертывания и свертывания текста в 

письменном и устном пересказе; выделение фабулы; составление плана; 

разные виды конспектирования; 

 z освоение разных типов классификации литературных произведений 

(родовая, жанровая, тематическая); сравнение и сопоставление историко-

литературных фактов и элементов художественного произведения; овладение 

мнемоническими приемами; 

 умение создавать творческие работы разных жанров. 

Метапредметные результаты: 

 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого; 

выявление причинно-следственных и иерархических связей между 

элементами; 

 использование в своей работе разнообразных источников информации, в том 

числе существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, 

справочники, библиотечные каталоги); 

 формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления 

искусства и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства 

и действительности. 

  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  

 входной контроль – в  начале учебного года;  

 текущий контроль – в форме устного, фронтального опроса, проверочных, 

контрольных, творческих работ, комплексного анализа текстов, изложений и 

сочинений;  

 итоговый контроль – производится в формате комплексной контрольной работы 

на конец каждого периода обучения - учебного года и ступени образования - 

согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ОАНО «Школа и 

детский сад «МИР» 

  

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на  204 часа, в том числе в 10 классе - 102 часов, в 11 классе - 102 

часа. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 класс  

1. Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и 

другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и 

другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по 

выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и другие.  

Комедия «Вишнёвый сад». 

2. Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. 

И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с 

изучаемым художественным произведением). 

3. Литература народов России. 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 

4. Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. 

Флобера «Мадам Бовари» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный 

дом» и другие.  

  

11 класс. 



1. Литература конца XIX – начала ХХ века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся» и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и другие.  

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и 

другие.  

2. Литература ХХ века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, 

весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и другие.  

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие.  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы 

живём, под собою не чуя страны…» и другие.  

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», 

«Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве») и другие.  

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней 

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

«Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и другие.  Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.  

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев 

«Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. 

Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. 



Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 

номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия».  

В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег 

идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 

«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…» и другие. 

3. Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов 

(«Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов 

(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов 

(рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. 

Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» 

(фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин 

(роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и 

другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов 

(повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов 

(«Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и 

другие) и другие.  

4. Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. 

Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. 

Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

5. Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов 

«Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

6. Литература народов России.  

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и 

другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, 

К. Кулиева и других. 



7. Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. 

Кафки «Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина 

времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.  

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других.  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс. 

  

№ Тема 
Количество 

часов 

1 
Литература второй половины 

XIX века 69 

2 
Литература народов 

 России 1 

3 
Зарубежная литера- 

 тура 4 

4 Уроки развития речи 10 

5 Уроки внеклассного чтения 2 

6 Итоговые контрольные работы 4 

7 
Уроки подготовки и защиты 

проектов 
4 

8 Резервные уроки 
8 

  Итого: 102 

  

  

  

11 класс. 

  

№ Тема Количество часов 



1 

Литература конца 

 XIX — начала 

 ХХ века 
11 

2 
Литература ХХ века 

62 

3 
Проза второй половины 

 XX — начала XXI века. 3 

4 
Поэзия второй половины XX – 

начала XXI века.  
2 

5 

Драматургия второй 

 половины ХХ — начала 

 XXI века.  
1 

6 
Литература народов 

 России  2 

7 
Зарубежная литера- 

 тура  4 

8 
Уроки развития речи 

8 

9 Уроки внеклассного чтения 2 

10 Итоговые контрольные работы 2 

11 
Уроки подготовки и защиты 

проектов 
4 

12 Резервные уроки 1 

  Итого: 102 

  

  

  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Литература для учащихся 

Литература. 10 класс. (в 2 частях). под редакцией Сухих И.Н. М., Издательский центр 

"Академия", 2021. 

Литература. 11 класс (в 2 частях). под редакцией Сухих И.Н., М., Издательский центр 

"Академия", 2021. 

  

Рекомендованные интернет-ресурсы. 

http://www.krugosvet.ru — Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.ru — Энциклопедия «Рубрикон». http://www.myfhology.ru — 

Мифологическая энциклопедия. 

http://mifolog.ru — Иллюстрированная мифологическая энциклопедия. 



http://www.slovari.ru — Электронные словари. http://www.rulex.ru — Русский 

биографический словарь. http://slovar.lib.ru — Словарь литературоведческих терминов. 

http://feb-web.ru — Фундаментальная электронная библиотека: 

русская литература и фольклор. 

http://lib.rin.ru — Библиотека «Золотой фонд мировой литературы». 

http://www.gumer.info — Библиотека Гумер — гуманитарные науки. 

http://www.philolog.ru — Тексты русской классики. http://rifmoved.ru — Все о рифме и 

стихосложении: словари, статьи, 

справочники. 

http://rifma.com.ru — Русская поэзия и стихосложение. http://www.philology.ru/default.htm 

— Русский филологический 

портал. 

http://www.hrono.ru/ — «Хронос» — всемирная история в Интернете. 

http://homofestivus.ru — Книги, статьи, материалы о праздниках и праздничной культуре, 

обрядах, ритуалах и традициях. 

http://www.nasledie-rus.ru — литературный журнал «Наше наследие». 

http://lit.academia-moscow.ru — Преподавание литературы в школе. 

Литература 5—11 класс (под редакцией И. Н. Сухих). 

  

Объекты образовательных экскурсий 

  

Важными объектами литературной образовательной среды являются литературные и 

литературно-мемориальные музеи и заповедники, посещение которых вызывает у 

школьников интерес к жизни и творчеству писателей, к истории создания произведений. 

Конечно, наибольшее впечатление на учащихся производит личное участие в 

экскурсионной группе или индивидуальное посещение музея, но возможна и заочная 

экскурсия, проведенная учителем по аудиовизуальным и печатным изобразительным 

материалам, издаваемым крупными музеями, а также посещение официального сайта 

музея. 

А. А. Ахматова (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Санкт- Петербург). 

B. Г. Белинский (Музей-усадьба В. Г. Белинского, г. Белинский, Пензенская обл.). 

А. А. Блок (Музей-квартира А.Блока, Санкт-Петербург; Государственный историко-

литературный музей-заповедник А.Блока, г. Солнечногорск, Московская обл.). 

М. А. Булгаков (Дом-музей М. А. Булгакова, Москва; Дом-музей М. А. Булгакова, г. 

Киев). 

И. А. Бунин (Литературно-мемориальный музей И. А. Бунина, г. Елец; Музей И. А. 

Бунина, г. Орел). 

Н. В. Гоголь (Дом Н. В. Гоголя, Москва; Музей и научная библиотека им. Н. В. Гоголя, 

Москва). 

И.А.Гончаров (Дом-музей И.А.Гончарова, г.Ульяновск). М. Горький (Дом-музей М. 

Горького, Москва). 

Ф. М. Достоевский (Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва; Литературно-

мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Санкт-Петербург; Литературный музей Ф. М. 

Достоевского, г. Новокузнецк, Кемеровская обл.; Литературный музей им. Ф. М. 

Достоевского, г. Омск; Дом-музей Ф. М. Достоевского, г. Старая Русса, Новгородская 

обл.). 

С. А. Есенин (Московский государственный музей С. А. Есенина; Государственный 

музей-заповедник С. А. Есенина, с. Константиново, Рязанская обл.). 

М. М. Зощенко (Государственный литературно-мемориальный музей М. М. Зощенко, 

Санкт-Петербург). 

А. И. Куприн (Музей А. И. Куприна, с. Наровчат, Пензенская обл.). М. Ю. Лермонтов 

(Дом-музей М. Ю. Лермонтова, Москва; Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, г. 



Пятигорск, Ставропольский край; Музей-заповедник «Тарханы», с. Лермонтово, 

Белинский р-н Пензенской обл.). 

В. В. Маяковский (Музей В. В. Маяковского, Москва). 

Музей писателей-орловцев (экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве А. А. 

Фета, М. М. Пришвина и др.). 

Н. А. Некрасов (Мемориальный музей-квартира Н. А. Некрасова, Санкт-Петербург; 

литературно-мемориальный музей-заповедник «Карабиха», с. Карабиха, Ярославская обл.; 

дом-музей Н. А. Некрасова 

«Охотничий домик», г. Чудово, Новгородская обл.). 

А. Н. Островский (Дом-музей А. Н. Островского, Москва; Историко- мемориальный и 

театральный музей А. Н. Островского, Москва; литературно-мемориальный и природный 

музей-заповедник «Щелыково», с. Щелыково, Костромская обл.). 

Б. Л. Пастернак (Дом-музей Б. Л. Пастернака, пос. Переделкино, г. Москва). 

A. С. Пушкин (Государственный музей A. С. Пушкина, Москва; Музей-квартира A. С. 

Пушкина на Арбате, Москва; Музей-квартира A.С.Пушкина на Мойке, Санкт-Петербург; 

Историко-литературный музей-заповедник A. С. Пушкина, с. Большие Вяземы, 

Одинцовский р-н Московской обл.; Мемориальный историко-литературный и при- родно-

ландшафтный музей-заповедник «Михайловское», с. Михайловское, Псковская обл.; 

Литературно-мемориальный и природный музей-заповедник «Болдино», с. Большое 

Болдино, Нижегородская обл.; мyзей-дача, литературно-мемориальный музей A. С. 

Пушкина, Пушкин (Царское Село); музей «Лицей», г. Пушкин (Царское Село); музей А. 

С. Пушкина, г. Торжок; музей А. С. Пушкина, с. Берново, Тверская обл. и др.). 

Н. М. Рубцов (музей «Литература. Искусство. Век XX», филиал Вологодского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, г. 

Вологда). 

М. Е. Салтыков-Щедрин (Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина, г. Тверь; Дом-музей М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, г. Вятка; Музей М. Е. Салтыкова- Щедрина, с. Спас-Угол, 

Талдомский р-н Московской обл.). 

А. Т. Твардовский (Музей-квартира А. Т. Твардовского, г. Смоленск; Музей-усадьба «А. 

Т. Твардовский на хуторе Загорье», хутор Загорье, Починковский р-н Смоленской обл.). 

А. К. Толстой (Литературно-мемориальный музей А. К. Толстого, с. Красный Рог, 

Почепский р-н Брянской обл.). 

Л. Н. Толстой (Музей Л. Н. Толстого, Москва; музей-усадьба Л. Н. Толстого 

«Хамовники», Москва; музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Щекинкий р-н 

Тульской обл.; Музей Л. Н. Толстого, железнодорожная станция «Лев Толстой» (бывш. 

Астапово), Липецкая обл.). 

И. С. Тургенев (мемориальный и природный музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», с. 

Спасское-Лутовиново, Мценский р-н Орловской обл.; Литературный музей И. С. 

Тургенева, г. Орел). 

Ф. И. Тютчев (Литературно-мемориальный музей Ф. И. Тютчева, с. Овстуг, Жуковский р-

н Брянской обл.; Историко-культурный и природно-ландшафтный музей «Мураново»). 

А. А. Фет (Мемориальный музей А. А. Фета, с. Воробьевка, Золотухинский р-н Курской 

обл.). 

М. И. Цветаева (Дом-музей Марины Цветаевой, Москва; Музей М. И. Цветаевой, г. 

Королев, Московская обл.; Музей М. И. Цветаевой, Республика Татарстан, г. Елабуга; 

Музей семьи Цветаевых, г. Таруса, Калужская обл.; Музей семьи Цветаевых, с. Ново-

Талицы, Ивановский р-н Ивановской обл.; Литературно-художественный музей Марины и 

Анастасии Цветаевых, г. Александров, Владимирская обл.). 

А. П. Чехов (Дом-музей А. П. Чехова, Москва; литературный музей, музей «Домик 

Чехова», музей «Лавка Чеховых» в составе Таганрогского литературного и историко-

архитектурного музея-заповедника; Литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. 

Чехова, с. Мелихово, Чеховский р-н Московской обл.; Музей писем А. П. Чехова, г. 



Чехов, Московская обл.; историко-литературный музей «Чехов и Сахалин», г. 

Александровск Сахалинский). 

М. А. Шолохов (Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова, станция 

Вешенская, Шолоховский р-н Ростовской обл.). 

 

 

Примерной рабочей программой предмета «Литература» под редакцией И.Н.Сухих 

  

Общая характеристика предмета «Литература» 
  

Русская литература была и остается ядром национальной культуры, определяющим 

развитие других видов искусства и своеобразие эпохи. Отражая социальные конфликты и 

исторические катаклизмы, она в то же время обнаруживает единство «русского мира», 

национальной традиции, противостоящее этим разрывам. Ее гуманистический пафос и 

философская глубина противостоят современной массовой культуре во всех ее 

разновидностях. Она создает и сохраняет образцы нормативного русского языка, что 

особенно актуально в эпоху размывания и нарушения этих норм. Она, может быть, в 

большей степени, чем собственно историческое знание, формирует образ нашего 

прошлого и настоящего, задает отношение к отдельным эпохам, общественным группам и 

историческим персонажам. 

Эти особенности русской словесности определяют роль литературы как в рамках учебного 

предмета «Литература» , так и в рамках всей образовательной программы среднего 

общего образования. 

  

Цели и задачи изучения предмета 
Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного 

отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на 

основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей 

связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 

приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и 

зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении 

поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной 

и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных в ФГОС СОО. 

1. Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям 

и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании 

уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и 

эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта 

человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, 

культурных традиций и ценностей.  

2. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 



приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание 

содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также 

на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы 

собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной 

культуре. 

3. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об 

историко-литературном процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике 

литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих 

осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, и авторской позиции.  

4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных 

ресурсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Интернет). 

  

Намеченные цели могут быть реализованы в следующих видах деятельности: 

 творческое и аналитическое чтение текстов разных родов и жанров; 

 выразительное чтение; 

 заучивание наизусть; 

 самостоятельный анализ художественных и критических текстов; разные виды 

сравнения и классификации; 

 написание сочинений разных жанров; 

 выполнение индивидуальных заданий, написание рефератов и докладов, 

требующих самостоятельного поиска и организации материала; 

 участие в проектной деятельности, предполагающее кроме самостоятельной 

коллективную работу в группе; 

 участие в дискуссии: подбор аргументов, примеров, цитат, афоризмов. 

  

Структура и содержание литературного образования 
В ФГОС к числу предметных результатов из предметной области «Филология» 

непосредственно к литературе относятся следующие пункты: 

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 

произведений; 

 владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 



 сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

 владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

 умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, 

музыка); 

 сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Акцент в стандартах второго поколения, следовательно, 

делается не на идеологической, а на эстетической специфике литературного произведения 

и на усвоении теоретических и историко-литературных понятий, необходимых для его 

понимания, адекватной интерпретации. 

Для достижения этих результатов Программа по предмету  «Литература»  и 

созданные на ее основе учебники и пособия исходят из четырех базовых принципов. 
1. Русская литература ХIХ— ХХ веков — одно из вершинных достижений 

мировой культуры, поэтому необходимо осмыслить ее поверх границ и старых 

социальных противопоставлений (дворянская и разночинская, советская и 

эмигрантская и пр.), акцентировать ее духовную проблематику, поиски 

истины, изображение роста личности. Ф. М. Достоевский и Н. А. Некрасов, М. 

Горький и А. А. Блок, В. В. Маяковский и А. А. Ахматова, И. А. Бунин и М. А. 

Шолохов должны быть поняты как — пусть сложное и противоречивое — 

единство, Россия воплощенная в слове. 

2. Содержание предмета «Литература»  представлено не в качестве набора идей в 

орнаменте «художественных особенностей», но как искусство слова, 

искусство видеть мир. Поэтому теоретические понятия, понятийный аппарат 

современного литературоведения появляются в учебниках не ситуативно, а 

системно. Акцент на поэтике наряду с историко-литературным принципом 

определяет общую логику изложения. 

Раздел Программы по литературе опирается на систему понятий, введенную уже на 

уровне основного общего образования и закрепленную в виде наглядных схем, опорных 

конспектов, легко запоминающихся и способных облегчить конкретную работу с 

произведениями. Такой подход чрезвычайно важен методически, ибо позволяет перенести 

навыки аналитического чтения на другие тексты, сформировать умение читать, что и 

является одной из главных задач уроков литературы. 

1. В Программе учтены особенности изучения 

предмета  «Литература».  Понимание произведения — это диалог с ним, 

конечно, зависящий от квалификации читателя). Для реализации принципа 

дискуссионности в учебник введены сведения не только о творческой истории 

произведений, но и об их жизни во времени. Демонстрация неоднозначности, 

вариативности отдельных персонажей и произведения в целом избавляет 

школьника от догматизма восприятия. Изучая курс, он подключается к этому 

большому диалогу. Собственное мнение при таком подходе становится 

необходимым. 

2. Стиль изложения отвечает возрасту обучающихся. Даже сложные 

теоретические понятия и проблемы авторы постарались изложить доступно и 

по возможности увлекательно. 

  

Результаты освоения учебного предмета «Литература»  
Личностные результаты: 

 осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, 

объединяющего эпохи и поколения в «русский мир»; 



 воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и 

общечеловеческих ценностей; 

 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

 понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии, умение 

ориентироваться в социальной и психологической реальности; 

 самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 

формирование самоконтроля. 

Предметные результаты: 

 использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, 

выразительное чтение и навыки риторической культуры), а также освоение 

принципов специфического для восприятия художественного произведения 

медленного чтения; 

 формирование речевых умений и навыков; соотнесение цели и стиля 

высказывания; подбор аргументов и тезисов; расширение словарного и 

стилистического запаса; 

 формирование способностей развертывания и свертывания текста в 

письменном и устном пересказе; выделение фабулы; составление плана; 

разные виды конспектирования; 

 z освоение разных типов классификации литературных произведений 

(родовая, жанровая, тематическая); сравнение и сопоставление историко-

литературных фактов и элементов художественного произведения; овладение 

мнемоническими приемами; 

 умение создавать творческие работы разных жанров. 

Метапредметные результаты: 

 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого; 

выявление причинно-следственных и иерархических связей между 

элементами; 

 использование в своей работе разнообразных источников информации, в том 

числе существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, 

справочники, библиотечные каталоги); 

 формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления 

искусства и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства 

и действительности. 

  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  

 входной контроль – в  начале учебного года;  

 текущий контроль – в форме устного, фронтального опроса, проверочных, 

контрольных, творческих работ, комплексного анализа текстов, изложений и 

сочинений;  

 итоговый контроль – производится в формате комплексной контрольной работы 

на конец каждого периода обучения - учебного года и ступени образования - 

согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ОАНО «Школа и 

детский сад «МИР» 

  

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на  204 часа, в том числе в 10 классе - 102 часов, в 11 классе - 102 

часа. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 класс  

1. Литература второй половины XIX века. 



А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и 

другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и 

другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по 

выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и другие.  

Комедия «Вишнёвый сад». 

2. Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. 

И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с 

изучаемым художественным произведением). 

3. Литература народов России. 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 

4. Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. 

Флобера «Мадам Бовари» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный 

дом» и другие.  

  

11 класс. 

1. Литература конца XIX – начала ХХ века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся» и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и другие.  

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 



Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и 

другие.  

2. Литература ХХ века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, 

весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и другие.  

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие.  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы 

живём, под собою не чуя страны…» и другие.  

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», 

«Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве») и другие.  

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней 

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

«Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и другие.  Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.  

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев 

«Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. 

Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 

номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия».  

В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 



Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег 

идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 

«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…» и другие. 

3. Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов 

(«Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов 

(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов 

(рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. 

Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» 

(фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин 

(роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и 

другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов 

(повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов 

(«Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и 

другие) и другие.  

4. Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. 

Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. 

Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

5. Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов 

«Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

6. Литература народов России.  

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и 

другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, 

К. Кулиева и других. 

7. Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. 

Кафки «Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина 

времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.  



Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других.  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс. 

  

№ Тема 
Количество 

часов 

1 
Литература второй половины 

XIX века 69 

2 
Литература народов 

 России 1 

3 
Зарубежная литера- 

 тура 4 

4 Уроки развития речи 10 

5 Уроки внеклассного чтения 2 

6 Итоговые контрольные работы 4 

7 
Уроки подготовки и защиты 

проектов 
4 

8 Резервные уроки 
8 

  Итого: 102 

  

  

  

11 класс. 

  

№ Тема Количество часов 

1 

Литература конца 

 XIX — начала 

 ХХ века 
11 

2 
Литература ХХ века 

62 



3 
Проза второй половины 

 XX — начала XXI века. 3 

4 
Поэзия второй половины XX – 

начала XXI века.  
2 

5 

Драматургия второй 

 половины ХХ — начала 

 XXI века.  
1 

6 
Литература народов 

 России  2 

7 
Зарубежная литера- 

 тура  4 

8 
Уроки развития речи 

8 

9 Уроки внеклассного чтения 2 

10 Итоговые контрольные работы 2 

11 
Уроки подготовки и защиты 

проектов 
4 

12 Резервные уроки 1 

  Итого: 102 

  

  

  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Литература для учащихся 

Литература. 10 класс. (в 2 частях). под редакцией Сухих И.Н. М., Издательский центр 

"Академия", 2021. 

Литература. 11 класс (в 2 частях). под редакцией Сухих И.Н., М., Издательский центр 

"Академия", 2021. 

  

Рекомендованные интернет-ресурсы. 

http://www.krugosvet.ru — Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.ru — Энциклопедия «Рубрикон». http://www.myfhology.ru — 

Мифологическая энциклопедия. 

http://mifolog.ru — Иллюстрированная мифологическая энциклопедия. 

http://www.slovari.ru — Электронные словари. http://www.rulex.ru — Русский 

биографический словарь. http://slovar.lib.ru — Словарь литературоведческих терминов. 

http://feb-web.ru — Фундаментальная электронная библиотека: 

русская литература и фольклор. 

http://lib.rin.ru — Библиотека «Золотой фонд мировой литературы». 

http://www.gumer.info — Библиотека Гумер — гуманитарные науки. 



http://www.philolog.ru — Тексты русской классики. http://rifmoved.ru — Все о рифме и 

стихосложении: словари, статьи, 

справочники. 

http://rifma.com.ru — Русская поэзия и стихосложение. http://www.philology.ru/default.htm 

— Русский филологический 

портал. 

http://www.hrono.ru/ — «Хронос» — всемирная история в Интернете. 

http://homofestivus.ru — Книги, статьи, материалы о праздниках и праздничной культуре, 

обрядах, ритуалах и традициях. 

http://www.nasledie-rus.ru — литературный журнал «Наше наследие». 

http://lit.academia-moscow.ru — Преподавание литературы в школе. 

Литература 5—11 класс (под редакцией И. Н. Сухих). 

  

Объекты образовательных экскурсий 

  

Важными объектами литературной образовательной среды являются литературные и 

литературно-мемориальные музеи и заповедники, посещение которых вызывает у 

школьников интерес к жизни и творчеству писателей, к истории создания произведений. 

Конечно, наибольшее впечатление на учащихся производит личное участие в 

экскурсионной группе или индивидуальное посещение музея, но возможна и заочная 

экскурсия, проведенная учителем по аудиовизуальным и печатным изобразительным 

материалам, издаваемым крупными музеями, а также посещение официального сайта 

музея. 

А. А. Ахматова (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Санкт- Петербург). 

B. Г. Белинский (Музей-усадьба В. Г. Белинского, г. Белинский, Пензенская обл.). 

А. А. Блок (Музей-квартира А.Блока, Санкт-Петербург; Государственный историко-

литературный музей-заповедник А.Блока, г. Солнечногорск, Московская обл.). 

М. А. Булгаков (Дом-музей М. А. Булгакова, Москва; Дом-музей М. А. Булгакова, г. 

Киев). 

И. А. Бунин (Литературно-мемориальный музей И. А. Бунина, г. Елец; Музей И. А. 

Бунина, г. Орел). 

Н. В. Гоголь (Дом Н. В. Гоголя, Москва; Музей и научная библиотека им. Н. В. Гоголя, 

Москва). 

И.А.Гончаров (Дом-музей И.А.Гончарова, г.Ульяновск). М. Горький (Дом-музей М. 

Горького, Москва). 

Ф. М. Достоевский (Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва; Литературно-

мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Санкт-Петербург; Литературный музей Ф. М. 

Достоевского, г. Новокузнецк, Кемеровская обл.; Литературный музей им. Ф. М. 

Достоевского, г. Омск; Дом-музей Ф. М. Достоевского, г. Старая Русса, Новгородская 

обл.). 

С. А. Есенин (Московский государственный музей С. А. Есенина; Государственный 

музей-заповедник С. А. Есенина, с. Константиново, Рязанская обл.). 

М. М. Зощенко (Государственный литературно-мемориальный музей М. М. Зощенко, 

Санкт-Петербург). 

А. И. Куприн (Музей А. И. Куприна, с. Наровчат, Пензенская обл.). М. Ю. Лермонтов 

(Дом-музей М. Ю. Лермонтова, Москва; Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, г. 

Пятигорск, Ставропольский край; Музей-заповедник «Тарханы», с. Лермонтово, 

Белинский р-н Пензенской обл.). 

В. В. Маяковский (Музей В. В. Маяковского, Москва). 

Музей писателей-орловцев (экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве А. А. 

Фета, М. М. Пришвина и др.). 



Н. А. Некрасов (Мемориальный музей-квартира Н. А. Некрасова, Санкт-Петербург; 

литературно-мемориальный музей-заповедник «Карабиха», с. Карабиха, Ярославская обл.; 

дом-музей Н. А. Некрасова 

«Охотничий домик», г. Чудово, Новгородская обл.). 

А. Н. Островский (Дом-музей А. Н. Островского, Москва; Историко- мемориальный и 

театральный музей А. Н. Островского, Москва; литературно-мемориальный и природный 

музей-заповедник «Щелыково», с. Щелыково, Костромская обл.). 

Б. Л. Пастернак (Дом-музей Б. Л. Пастернака, пос. Переделкино, г. Москва). 

A. С. Пушкин (Государственный музей A. С. Пушкина, Москва; Музей-квартира A. С. 

Пушкина на Арбате, Москва; Музей-квартира A.С.Пушкина на Мойке, Санкт-Петербург; 

Историко-литературный музей-заповедник A. С. Пушкина, с. Большие Вяземы, 

Одинцовский р-н Московской обл.; Мемориальный историко-литературный и при- родно-

ландшафтный музей-заповедник «Михайловское», с. Михайловское, Псковская обл.; 

Литературно-мемориальный и природный музей-заповедник «Болдино», с. Большое 

Болдино, Нижегородская обл.; мyзей-дача, литературно-мемориальный музей A. С. 

Пушкина, Пушкин (Царское Село); музей «Лицей», г. Пушкин (Царское Село); музей А. 

С. Пушкина, г. Торжок; музей А. С. Пушкина, с. Берново, Тверская обл. и др.). 

Н. М. Рубцов (музей «Литература. Искусство. Век XX», филиал Вологодского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, г. 

Вологда). 

М. Е. Салтыков-Щедрин (Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина, г. Тверь; Дом-музей М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, г. Вятка; Музей М. Е. Салтыкова- Щедрина, с. Спас-Угол, 

Талдомский р-н Московской обл.). 

А. Т. Твардовский (Музей-квартира А. Т. Твардовского, г. Смоленск; Музей-усадьба «А. 

Т. Твардовский на хуторе Загорье», хутор Загорье, Починковский р-н Смоленской обл.). 

А. К. Толстой (Литературно-мемориальный музей А. К. Толстого, с. Красный Рог, 

Почепский р-н Брянской обл.). 

Л. Н. Толстой (Музей Л. Н. Толстого, Москва; музей-усадьба Л. Н. Толстого 

«Хамовники», Москва; музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Щекинкий р-н 

Тульской обл.; Музей Л. Н. Толстого, железнодорожная станция «Лев Толстой» (бывш. 

Астапово), Липецкая обл.). 

И. С. Тургенев (мемориальный и природный музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», с. 

Спасское-Лутовиново, Мценский р-н Орловской обл.; Литературный музей И. С. 

Тургенева, г. Орел). 

Ф. И. Тютчев (Литературно-мемориальный музей Ф. И. Тютчева, с. Овстуг, Жуковский р-

н Брянской обл.; Историко-культурный и природно-ландшафтный музей «Мураново»). 

А. А. Фет (Мемориальный музей А. А. Фета, с. Воробьевка, Золотухинский р-н Курской 

обл.). 

М. И. Цветаева (Дом-музей Марины Цветаевой, Москва; Музей М. И. Цветаевой, г. 

Королев, Московская обл.; Музей М. И. Цветаевой, Республика Татарстан, г. Елабуга; 

Музей семьи Цветаевых, г. Таруса, Калужская обл.; Музей семьи Цветаевых, с. Ново-

Талицы, Ивановский р-н Ивановской обл.; Литературно-художественный музей Марины и 

Анастасии Цветаевых, г. Александров, Владимирская обл.). 

А. П. Чехов (Дом-музей А. П. Чехова, Москва; литературный музей, музей «Домик 

Чехова», музей «Лавка Чеховых» в составе Таганрогского литературного и историко-

архитектурного музея-заповедника; Литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. 

Чехова, с. Мелихово, Чеховский р-н Московской обл.; Музей писем А. П. Чехова, г. 

Чехов, Московская обл.; историко-литературный музей «Чехов и Сахалин», г. 

Александровск Сахалинский). 

М. А. Шолохов (Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова, станция 

Вешенская, Шолоховский р-н Ростовской обл.). 
 


