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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стержневой методологической идеей курса литера-
турного образования для средней (полной) школы является 
принятая методистами России и Европы мысль о необходи-
мости сочетания эстетического и исторического анализа  
явлений литературы, когда критическое осмысление творче-
ства каждого выдающегося писателя сопровождается исто-
рическим обозрением литературного процесса. Такое соеди-
нение наиболее полно соответствует психолого-возрастным 
особенностям учащихся 10—11 классов: стремление к пони-
манию общих закономерностей, к воссозданию цельной кар-
тины мира и определению своего места и назначения в этом 
мире.

Литература как часть культуры ответственна за формиро-
вание духовной доминанты личности, поэтому данный курс 
по литературе, интегрируя и реализуя информационную, 
воспитательную и мировоззренческую функции, направлен 
на подготовку учащихся старших классов к восприятию еди-
ного литературного и  — шире  — культурно-исторического 
процесса с позиций современной антропологии и аксиоло-
гии.

Литература творчески отражает жизнь во всех ее прояв-
лениях и дает возможность старшекласснику не только от-
крыть для себя взрослый мир, но и приобрести опыт осмыс-
ления жизненных ситуаций, проблем и конфликтов, заду-
маться об уникальности каждого человека и многообразии 
человеческих типов, освоить богатство русского литератур-
ного языка и научиться грамотно и понятно выражать свои 
мысли, аргументировать свою точку зрения.

Литература как «человековедение» помогает молодым 
людям заглянуть «внутрь себя». В этом возрасте формирует-
ся Я-концепция как новый уровень самосознания, что выра-
жается в появлении потребности в познании себя как лично-
сти, своих возможностей и особенностей, своего сходства с 
другими людьми и своей уникальности. В процессе чтения, 
восприятия, анализа, интерпретации и оценки произведе-
ний формируется мотивационная сфера ученика, система 
его эмоционально-ценностных ориентаций и самооценки.

Литература как искусство слова влияет на формирование 
и развитие эстетического вкуса школьников — «способность 
человека к различению, пониманию и оценке прекрасного и 
безобразного в явлениях действительности и произведениях 
искусства»1. В процессе эстетического развития учащимся 

1  http://dic. academic.ru
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«открывается неутилитарная ценность всего окружающего, 
появляется чувство эмоционально-духовной сопричастности 
воспринимаемому, т. е. развивается эстетическое отношение 
к миру»1.

Основой для отбора авторов и произведений, включенных 
в данный курс, является Федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего общего образования2. Для 
изучения предлагается сравнительно небольшой круг писа-
телей, каждый из которых представляет то или иное ха-
рактерное явление литературного процесса. А совокупность 
творческих индивидуальностей позволяет увидеть много-
образие художественно-философских и стилевых течений в 
 русской литературе.

Главная цель курса  — помочь школьнику сделать сле-
дующий шаг в своем гуманитарном развитии: от умения 
осмысленно читать литературное произведение, разли-
чать неразрывную связь формы и содержания, к умению 
мыслить исторически и системно, характеризовать 
культурный идеал эпохи и соотносить с ним авторский и 
личностный идеал.

Работая по программе данного курса, учитель в зависимо-
сти от специфики образовательной организации и уровня 
подготовленности учащихся за период обучения в основной 
школе может использовать в учебно-воспитательном процес-
се как весь материал, представленный в программе, так и 
часть его в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и спецификой программы развития своей обра-
зовательной организации.

10 класс
В соответствии с ФГОС основного общего образова-

ния на начало обучения в 10 классе школьники имеют общее 
представление о русской литературе ее классического перио-
да. Им предстоит углубить эти знания и развить навыки са-
мостоятельной работы с текстом художественных произве-
дений и литературно-критических статей (углуб ленное 
изучение). К концу учебного года десятиклассники должны 
научиться самостоятельно читать, воспринимать, анализи-

1  http://vocabulary.ru
2 http://standart.edu.ru Федеральный государственный стан-

дарт среднего (полного) общего образования. Требования к резуль-
татам освоения основной образовательной программы в образова-
тельной области «Филология» (с. 4—8, п. 6—9).
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ровать, истолковывать и оценивать программные художе-
ственные произведения с соответствии с Требованиями к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы 
ФГОС среднего общего образования в образовательной обла-
сти «Филология» (с.  4—8, п.  6—9), и эти результаты как  
перечень умений будут совершенствоваться в выпускном 
классе.

Серьезную роль в достижении задач программы призваны 
сыграть параллели с европейской литературой, обеспечива-
ющие контекстуальное восприятие учащимися историко-ли-
тературного и историко-культурного развития России: на-
пример, логика творческого развития и художественный 
мир Н.  А.  Некрасова осмысливаются в соотнесении с худо-
жественным миром такого социального поэта, как П. Ж. Бе-
ранже, а произведения И.  С.  Тургенева  — в сопоставлении  
с произведениями Г.  Флобера, что, несомненно, важно пре-
жде всего для углубленного изучения предмета. Учитель же 
общеобразовательных классов имеет право и возможность 
свободного выбора контекстуального материала.

Реализуя системно-деятельностный подход в обучении, 
программа предлагает школьнику не «потребление инфор-
мации», а включение в интерактивную деятельность по 
творческому освоению предметного учебного материала, 
формированию метапредметных умений и саморазвитию 
личности. Контекстуальное изучение художественных про-
изведений обеспечивает формирование и развитие умений 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом книги, 
сопоставлять произведения, написанные в одно и то же вре-
мя, различать последовательность и логику движения худо-
жественных идей, их смену от одного поколения писателей к 
другому и в конечном счете более глубокое понимание за-
мысла автора, его концепции мира и человека.

Особое внимание авторы курса уделяют единству теории и 
практики. В программе осуществляется системно-функцио-
нальный подход в изучении теории литературы: ключевые 
понятия, связанные с подвижным, изменчивым литератур-
ным процессом (десятиклассники уже знакомы с роман-
тизмом и реализмом, теперь им предстоит узнать и понять, 
что такое натурализм, расширить свои представления о со-
держании, формах, функциях образа художественного,  
о ли рическом герое авторских поэтических произведений,  
о спо собах выражения точки зрения героя, рассказчика и 
автора и др.), вводятся не на уровне обособленных словар-
ных формулировок, а в процессе анализа конкретных произ-
ведений конкретных авторов, что находит свое выражение 
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как в текстах статей учебника, так и в итоговых материалах 
каждой главы.

Также принципиально значимым является введение в 
учебный материал литературно-критического контекста: 
фрагментов статей критиков и литературоведов, посвящен-
ных изучаемым произведениям. Старшеклассникам предла-
гается осмыслить теоретико-литературный инструментарий, 
логику анализа произведения и позиции разных критиков, 
разобраться в их спорах, т. е. на основе эстетического анали-
за, подкрепленного этической позицией, опытом активного 
взаимодействия с продуктом культуры сформировать свое 
активное отношение к произведению, автору, критику.

Десятиклассник, который уже в 9 классе начал перехо-
дить от концентрического изучения литературы к истори-
ко-литературному, изучать художественные явления в их 
развитии, учится понимать логику литературного — шире — 
историко-культурного процесса. Именно поэтому, нарушая 
привычную логику школьного курса, программа предпола-
гает изучение творчества М.  Е.  Салтыкова-Щедрина непо-
средственно после обзора идей натуральной школы. Это по-
зволяет сразу ознакомиться с наиболее полным, ясным и 
четким художественным воплощением принципов нату-
ральной школы. А потом на материале творчества И. А. Гон-
чарова, И.  С.  Тургенева и особенно Ф.  М.  Достоевского и 
Л. Н. Толстого наблюдать за тем, как русская литература по-
степенно усложняет задачи, стоящие перед реалистическим 
способом изображения жизни.

11 класс
Важнейший принцип построения курса литературы 

для 11 класса — принцип преемственности. XX век стал пре-
емником всех без исключения традиций русской культуры, 
а литература отразила все стороны многогранного русского 
национального характера. Литература XX века — это и со-
ветская литература, и литература русского зарубежья, и то, 
что в годы советской власти находилось в глубоком подполье 
и было известно лишь узкому кругу специалистов (литерату-
ра андеграунда).

Данный курс интегрирует все эти направления в единых 
обзорах, построенных на принятой ныне большинством уче-
ных «укрупненной» периодизации: рубеж веков  — 1890—
1917  годы; 1920-е годы; 1930-е  — середина 1950-х годов; 
1950 — конец 1980-х годов и современный этап — с начала 
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1990-х годов до наших дней. В обзорах представлены литера-
турные явления на фоне культурных и социально-политиче-
ских событий. Это прежде всего формирование тех или иных 
художественно-философских концепций мира и человека; 
становление и развитие литературных школ и стилевых на-
правлений; художественные открытия эпохи.

Принцип преемственности предполагает введение в 
11  классе таких теоретических понятий, как неореализм, 
социалистический реализм, модернизм (символизм, акме-
изм, футуризм), постмодерн, а также ряд терминов, углу-
бляющих представление школьников о художественных 
приемах в прозе и поэзии (мифологизм, реминисценция, 
стилизация, повествовательная перспектива, дольник, 
верлибр и др.).

Отчетливое понимание перегруженности школьника, его 
физической неспособности объять необъятное заставило ав-
торов отказаться от перечисления всех произведений каждо-
го изучаемого писателя, оборачивающегося на практике схо-
ластическим заучиванием положений учебника. Ученику 
предлагается текстуальное изучение небольшого числа про-
изведений, позволяющих выявить своеобразие художествен-
ного мира конкретного писателя в его соотнесенности с лите-
ратурным процессом, освещенным в обзорах.

Вместе с тем введение в программу писательских имен и 
текстов, выходящих за рамки ФГОС, позволит учителю бо-
лее глубоко и широко осветить литературный процесс, рас-
ширить кругозор учеников в соответствии с современной 
тенденцией обращения к творчеству писателей русского за-
рубежья, андеграунда, постмодернизма, организовать само-
стоятельную читательскую и проектную деятельность стар-
шеклассников на основе новейших образовательных техно-
логий, в том числе ИКТ.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ КУРСА 
ЛИТЕРАТУРЫ

Учебный процесс в 10—11  классах обеспечивается 
разработанной методической концепцией и УМК, содержа-
щим:

— учебники литературы (10 и 11 классы);
— хрестоматии (10 и 11 классы);
— методические рекомендации учителю (10, 11 классы);
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—  порталы бесплатных цифровых образовательных ре-
сурсов1;

— программные комплексы «ОС3 Хронолайнер», «Живая 
родословная», конструкторы концептуальных диаграмм 
(интеллект-карт).

Методическая концепция предусматривает также исполь-
зование современных стратегий чтения и образовательных 
технологий: проектная и исследовательская деятельность, 
РКМЧП, «мозговой штурм», «творческая мастерская», «ли-
тературные дебаты» и др.

Методическая концепция эффективной реализации дан-
ной программы разработана в соответствии с основными  
государственными документами об образовании2, осущест-
вляет системно-деятельностный подход и обеспечивает тре-
бования ФГОС среднего общего образования3 к обучению 
школьников литературе.

В основе концепции — идея расширения спектра процес-
суальных читательских умений школьников, их системати-
зация и интеграция в комплексные итоговые умения (систе-
му читательской деятельности), развитие читательской 
культуры и читательской самостоятельности в контексту-
альном поле мировой культуры и диалога языков искусств.

Расширение спектра процессуальных читательских 
умений школьников обеспечивается:

— углубленным повторением в начале учебного года изу-
ченного в основной школе курса литературы с целью:

 • актуализации сформированных ранее читательских 
умений;

 • развития рефлексии и выявления недостаточности чи-
тательского опыта для решения отдельных учебных задач;

— рассредоточенным повторением изученного ранее и из-
учаемого в течение учебного года с целью:

 • развития хронологических представлений учащихся;
 • формирования контекстуального мышления читате-

лей-старшеклассников;
 • формирования и развития концептуального мышления 

на основе технологии интеллект-карт;
—  ранжированием вопросов и заданий «от простого к 

сложному» с целью:
 • формирования потребности восполнения пробелов в 

метапредметных и предметных знаниях;

1 http://fcior.edu.ru/http://school-collection, edu.ru/
2  http://минобрнауки.рф/документы
3  http://standart.edu.ru
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 • формирования потребности в развитии процессуаль-
ных читательских умений для решения комплексных учеб-
ных задач и задач повышенного уровня сложности.

Систематизация и интеграция в комплексные итоговые 
умения (система читательской деятельности) обеспечи-
вается:

— системой работы с учебником литературы как речевым 
произведением квалифицированных культурных читате-
лей  — литературоведов, методистов, литературных крити-
ков;

—  системой семинаров с дифференцированными темами 
для базового и углубленного (профильного) уровней изуче-
ния литературы;

—  системой сочинений с дифференцированными темами 
для базового и углубленного (профильного) уровней изуче-
ния литературы;

— системой лабораторных занятий и контрольных работ.
Развитие читательской самостоятельности обеспечи-

вается:
— системой вопросов и заданий как внутри учебных ста-

тей, так и после монографических тем;
—  системой проектной (базовый уровень) и исследова-

тельской (углубленный уровень) деятельности;
—  системой работы с цифровыми образовательными ре-

сурсами, цифровыми инструментами; сайтами писателей, 
электронными словарями, библиотеками и другими интер-
нет-ресурсами;

— плановым участием в сетевых проектах по предмету.
Развитие читательской культуры в контекстуальном 

поле мировой культуры и диалога языков искусств обеспе-
чивается:

— системой вопросов и заданий на установление:
 • исторических, литературных, смысловых связей про-

изведений;
 • взаимовлияний литератур и творческих заимствова-

ний авторов;
—  интерпретацией идей в различных языках искусств 

(изобразительное искусство, кино, театр, музыка);
— отдельными темами семинаров;
—  отдельными проектными и исследовательскими зада-

ниями;
— системой работы с сайтами литературных музеев.
Таким образом, методический аппарат учебников литера-

туры 10 и 11  классов представляет собой систему, взаимо-
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связанные и взаимообусловленные компоненты которой обе-
спечивают ее устойчивость, гибкость, эффективность и ре-
зультативность функционирования.

Базовым компонентом этой системы являются вопросы 
и задания:

—  ранжированные по степени сложности: простой, ус-
ложненный, сложный;

— ранжированные по уровню сложности: базовый, углу-
бленный (профильный);

— дифференцированные по месту в учебном пространстве 
учебника литературы: внутри учебных статьей, после моно-
графических блоков;

— дифференцированные по дидактическим задачам (част-
ные и обобщающие).

Вопросы и задания обеспечивают продуктивный диалог, 
читательскую активность и постоянную обратную связь в си-
стеме учебного треугольника (квадрата  — углубленный  
уровень) автор — читатель — литературовед — (лите ра-
турный критик).

Семинары, проекты, исследования как содержательные 
компоненты данной методической системы последовательно 
расширяют степень самостоятельности читательской дея-
тельности старшеклассников (см. целевое назначение этих 
организационных форм деятельности школьников выше). 
Особое назначение этих компонентов методической системы 
мы видим в развитии коммуникативно-речевой и информа-
ционно-коммуникативной компетенций старшеклассников, 
что обеспечивается не только работой с учебными текстами, 
но и полноценным использованием интернет-ресурсов в об-
разовании.

Формирование ИКТ-компетентности школьников как ба-
зовой для самореализации, социализации, развития концеп-
туального мышления и повышения конкурентоспособности 
обеспечивается работой с ЭФУ, цифровыми образовательны-
ми ресурсами, цифровыми инструментами и средами, элек-
тронными словарями и библиотеками, филологическими 
сайтами, сайтами писателей и др.

Хрестоматии в составе УМК выполняют функцию расши-
рения круга чтения учащихся, углубления предметных зна-
ний, развития метапредметных и предметных умений, а так-
же обеспечивают:

— развитие личностной мотивации к изучению культур-
ного наследия;

—  возможность ознакомления с текстами художествен-
ных произведений малых форм или фрагментами крупных 
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произведений как текстуально изучаемых по программе, так 
и названных в статьях авторов учебников, а также с фраг-
ментами литературно-критических и исследовательских 
статей;

—  организацию самостоятельной работы школьников с 
дополнительным учебным материалом.

Учебники и хрестоматии содержат систему вопросов и за-
даний, обеспечивающих полноценное внимательное чтение, 
восприятие, анализ, истолкование и оценку художествен-
ных произведений, иллюстраций к ним, их экранизаций и 
литературно-критических и исследовательских статей. Фор-
мулировки вопросов и заданий, структура предъявления ма-
териала, инструкции к выполнению школьником задач соз-
дают для ученика ситуацию успеха в достижении личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
способствуют развитию читательской компетентности и чи-
тательской культуры.

Учебный материал предъявляется ученику в форме лабо
раторных занятий (см. Планирование курса литературы), 
цель которых  — поэтапное формирование и развитие инте-
гративных читательских умений на системно-функциональ-
ной основе: все лабораторные занятия обусловлены чита-
тельской потребностью понимания смысла очередного  
изучаемого художественного произведения, творческих от-
крытий автора, его концепции мира и человека. Знание  
основных законов построения литературного произведения 
и владение аппаратом его исследования на базовом уровне 
является основой развития более сложных интегративных 
читательских умений старшеклассников (например, харак-
теристика хронотопа, сквозного образа, пафоса произ-
ведения и  др.), а уникальность произведения способствует 
творческому поиску и пополнению личного опыта читателя 
и юного исследователя.

В Методических рекомендациях по реализации данной 
программы в соответствии с планированием курса литерату-
ры учитель может ознакомиться с вариантами планов и 
конспектов уроков, сценариями лабораторных занятий, ан-
нотациями рекомендуемых к урокам цифровых образова-
тельных ресурсов с порталов http://fcior.edu.ru и http://
school-collection.edu.ru и материалами для совершенствова-
ния своей профессиональной компетенции.

Таким образом, УМК обеспечивает реализацию требова-
ний ФГОС среднего общего образования к результатам обу-
чения школьников на трех уровнях:

личностном  — что находит отражение в интерпретаци- 
онной, оценочной и рефлексивной деятельности читате-
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ля-школьника, способствующей формированию аксиологи-
ческой составляющей личности;

метапредметном — что выражается в классификации и 
систематизации, анализе и синтезе материала школьником, 
поиске и обработке информации разных видов и типов, ак-
тивном использовании ИКТ в коллективной и самостоятель-
ной деятельности, развитии языковой и коммуникатив-
но-речевой компетенций;

предметном — что отражается в обновленном филологи-
ческом содержании и концептуально новом методическом 
аппарате УМК.

Новоприобретенный культурный опыт — чтение, воспри-
ятие, анализ, истолкование и оценка художественных про-
изведений и литературно-критических статей в истори-
ко-культурном контексте, выявление авторского идеала и 
соотнесение его с идеалом конкретной эпохи и своего време-
ни в процессе коллективной и самостоятельной читатель-
ской деятельности на основе современных образовательных 
и информационно-коммуникационных технологий  — будет 
способствовать повышению общей читательской культуры и 
осознаванию старшеклассником новых задач самосовершен-
ствования, саморазвития, самоактуализации.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение историко-литературного курса XIX—
XX веков в 10 и 11 классах отводится 102 (базовый уровень) 
или 170  часов (углубленный уровень) в каждой параллели. 
Планирование курса представлено в виде двух взаимосвя-
занных таблиц, каждая из четырех колонок которых пред-
ставляет собой кластер тем учебных занятий, что гарантиру-
ет учителю профессиональную уверенность в достижении 
поставленной цели и творческую свободу в выборе учебного 
материала:

1 — темы базового уровня изучения литературы;
2 — темы углубленного уровня изучения предмета с вклю-

чением тем лабораторных занятий;
3 — темы контрольных (базовый уровень) и дополнитель-

ных самостоятельных (углубленный уровень) работ.
Каждый из трех кластеров тем характеризуется целостно-

стью, системностью и в то же время допускает вариативность 
формулировок учебных занятий по усмотрению учителя. Та-
блицы планирования курса литературы в 10 и 11  классах 
представлены после раздела «Требования к результатам ос-
воения программы».
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

10 класс

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Золотой век русской литературы (повторение). Хро-
нологические границы периода и духовно-нравственное со-
держание культурного феномена «золотой век русской лите-
ратуры». Связь между философскими идеями, историче-
ским процессом, социально-экономическими, научными 
достижениями и развитием литературы. Роль Г.  Р.  Держа-
вина и В. А. Жуковского в развитии русской литературы.

Влияние принципов прозы Вальтера Скотта на русскую 
литературу.

Байронизм и русская поэзия.
Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе 

от ума». * Категория ума в комедии А. С. Грибоедова1.
Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философ-

ская лирика поэта. Параллелизм как основа композиции ро-
мана в стихах «Евгений Онегин». Эпическое и лирическое 
начала в романе. Образ автора.*Творчество А. С. Пушкина в 
русской критике. Диалог искусств и позиций: экранизация 
произведений А. С. Пушкина.

Темы, сюжеты, герои сборников Н. В. Гоголя «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Функция художе-
ственной детали в произведениях Н.  В.  Гоголя. Мертвые 
души в изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстрато-
ров и актеров. Народ в поэме Гоголя «Мертвые души». *Ху-
дожественный смысл авторских отступлений в поэме «Мерт-
вые души».

Лирический герой и символика поэзии М. Ю. Лермонто-
ва. Историческая тема в творчестве поэта. Психологизм в ро-
мане М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». *Способы 
изображения конфликта в романе. *Творчество М.  Ю.  Лер-
монтова в русской критике. Язык литературы и язык кино: 
экранизация произведений М. Ю. Лермонтова.

Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лер-
монтов о миссии поэта (писателя).

*Стилистические особенности прозы А.  С.  Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя.

1  Звездочкой помечены темы и произведения, предназначен-
ные для углубленного изучения предмета.
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Литературоведческие понятия: лирический сюжет, ли-
рический герой, язык художественной литературы, мотивы, 
композиция, гротеск, плутовской роман, психологизм, пове-
ствователь, рассказчик, автор, авторская позиция, автор-
ский стиль, пафос.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ 
НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА

Литературный процесс и социальноисторический 
контекст. Понятие литературного процесса. Русская литерату-
ра второй половины XIX века — равноправная участница ми-
рового литературного процесса. Связь литературы с обще-
ственными движениями: споры западников и славянофилов. 
Принципиальная важность тех и других для формирования 
русской культуры. Роль В.  Г.  Белинского и Н.  А.  Некрасова  
в организации литературного процесса, толстые журналы  
(«Отечественные записки», «Современник») и их влияние на 
литературу (В. Г. Белинский. «Письмо к Н. В. Гоголю»). Акту-
альность социального подхода к изображению человеческой 
личности; альманах «Физиология Петербурга» и главные 
принципы натуральной школы (повесть Д.  В.  Григоровича 
«Антон-Горемыка» — в отрывках). Натурализм и романтизм.

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка сое-
динить эстетические задачи с пропагандой революционно-де-
мократических идей. Понятие о тенденциозном искусстве. 
«Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. Роль жан-
ра романа в развитии русской прозы. *А. И. Герцен. «Кто ви-
новат?»; Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». Литературная 
деятельность писателей-шестидесятников. Н.  Г.  Помялов-
ский, В.  А.  Слепцов, *критик Д.  И.  Писарев; преодоление  
шестидесятничества; творчество С. Т. Аксакова.

Произведения: А. И. Герцен. «Кто виноват?»; Н. Г. Чер-
нышевский. «Что делать?» (обзор).

Литературоведческие понятия: западничество, нату-
ральная школа, славянофильство, физиологический очерк; 
беллетристика, писатели-разночинцы, социальная проза, 
чистое искусство, эпические жанры: очерк, рассказ, новел-
ла, повесть, роман.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема иде-
ала в сатирическом творчестве Салтыкова-Щедрина. Фанта-
смагорические образы и социальная реальность. «Губерн-
ские очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубе-
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жом» (обзор). Сказки Салтыкова-Щедрина. Своеобразие 
сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, фан-
тастические ситуации. Художественное мастерство Салты-
кова-Щедрина.

Сатира в европейской литературе XIX века: У. Теккерей. 
«Ярмарка тщеславия» (в отрывках).

Роман «Господа Головлевы» или «История одного горо
да» (на выбор учителя и учащихся). Проблематика, кон-
фликт и идея произведения. Мотив разрушения семьи, ду-
ховного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в раз-
витии жанра романа.

«История одного города» — одно из самых ярких прояв-
лений позиции писателя в русской литературе и обществен-
ной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо ра-
дужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория 
в создании условного образа города, сквозь который просту-
пают черты реальной истории России. Язык и стиль произ-
ведения, фольклорные традиции. Эзопов язык.

*Споры о творчестве писателя в прижизненной критике.
Произведения: «История одного города», «Господа 

Головлевы», *«Губернские очерки» (в обзоре), *«Помпадуры 
и помпадурши» (в обзоре), сказки «Медведь на воеводстве», 
«Коняга» (повторение).

Литературоведческие понятия: художественный мир, 
пародия, сатира, сатирические сказки, авторская позиция, 
сюжет, стиль, эзопов язык, творческая манера писателя, эв-
фемизм, аллюзия.

И. А. ГОНЧАРОВ

Личность писателя, особенности творческого пути. 
Романная трилогия Гончарова («Обыкновенная история», 
«Обломов», «Обрыв») как художественное целое. Злободнев-
ность тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской 
провинции. Связь поэтики Гончарова с принципами нату-
ральной школы и преодоление ее ограниченности. *Пробле-
ма национального характера в русской и мировой литерату-
ре (М. Твен. «Том Сойер»).

Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место пу-
тевых очерков в творчестве Гончарова. «Фрегат «Паллада» 
(дополнительное чтение).

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — 
главное литературное свершение Гончарова. Идиллический 
мир Обломовки — духовная родина главного героя. Мир аб-
солютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столи-
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ца. Обломовка и Петербург  — два разных мира. Квартира 
Обломова — островок Обломовки в чужом мире. Главный ге-
рой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обло-
мовской лени. Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. 
Амбивалентность точки зрения повествователя и проблема 
авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и се-
мья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины». Пред-
ставление о литературной ономастике: имя и фамилия ге-
роя. Особенности композиции.

*Споры о романе «Обломов» в русской критике и отече-
ственном литературоведении.

Произведения: «Обломов», *«Обыкновенная история», 
*«Обрыв», *«Фрегат Паллада».

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои- 
антиподы, интерпретация, концепция автора, концепция 
критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, эпическое 
время.

И. С. ТУРГЕНЕВ

Личность писателя. «Записки охотника». Правда до-
кумента и правда вымысла. Народные характеры в прозе Тур-
генева. Психологизм как основа творческого метода. Роль пей-
зажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал 
и антикрепостнические мотивы. Проблема художественного 
времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. «Рудин», 
«Ася», «Дым». Тургеневская картина мира: естественность 
любви и противоестественность насилия, в том числе идеоло-
гического. Женские образы в тургеневской прозе.

«Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в 
прозе (по выбору учителя и учащихся).

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и сред-
ства его выражения. Злободневность романа. Неординарность 
личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. Базаров чело-
век идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной ин-
триги в романе. Хронотоп романа. Художественный смысл 
описаний природы. Авторская позиция и идея произведения.

*Роман Тургенева в русской критике и литературоведении.
*Роман «Дворянское гнездо»: «наблюдения над русской 

жизнью» (И. С. Тургенев). Сюжет и композиция романа. Идея 
«дворянского гнезда». Роль музыки в романе. Федор Лаврец-
кий и Лиза Калитина: распад круга, разорение «гнезда».

*Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав 
Флобер. «Госпожа Бовари».

Произведения: «Отцы и дети», «Записки охотника» (по-
вторение), стихотворения в прозе (повторение). «Рудин»  
(в обзоре), «Ася» (повторение), *«Дворянское гнездо».
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Литературоведческие понятия: психологизм, творче-
ский метод, лиризм, авторская позиция, жанровая сценка, 
кульминация, основной конфликт, предметная деталь, ро-
мантический штамп, экспозиция.

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

Личность драматурга. Творчество А.  Н.  Островско-
го — опыт создания национальной драматургической тради-
ции. Романизация пьесы. Типы, типажи, типологические 
черты героев. Речевые характеристики как речевой аналог 
действия. Драматические жанры Островского: народная ко-
медия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая 
комедия. Комическое и трагическое в пьесах Островского.

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. 
«Жестокие нравы» города Калинова. Образ Катерины в си-
стеме персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и 
конфликт. Отражение русской действительности в пьесе. 
Позиция автора-драматурга.

Драма «Бесприданница». Купечество в изображении 
А. И. Островского. Образ Ларисы Огудаловой в оценке чита-
теля и зрителя. Автор и героиня. Поэтика пьесы. Богатство 
речевой характеристики героев. Экранизация пьесы Остров-
ского.

Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегуроч-
ка». Символическая роль реалистических деталей.

*Островский в контексте европейского театра второй по-
ловины XIX века: Г. Ибсен. «Пер Гюнт».

*Споры о творчестве Островского в русской критике.
Произведения: «Гроза», *«Бесприданница», «Лес», «На 

всякого мудреца довольно простоты», «Снегурочка» (в об-
зоре).

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, 
диалог, драма, катарсис, монолог, ономастика, ремарка, ре-
минисценция, речевая характеристика, театральные амплуа.

Н. А. НЕКРАСОВ

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, соци-
альные и политические темы в лирике, влияние натураль-
ной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов — нова-
тор в области поэтической формы. Преодоление гладкописи, 
шероховатый стиль, «неуклюжий стих» как литературный 
прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэти-
ческий фельетон и освобождение от силы устоявшейся тра-
диции. Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Некра-
сов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин.
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Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности компо-
зиции. Путешествие  — композиционный стержень поэмы. 
Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные мотивы. Об-
раз народа. Представление о счастье. Социально-философ-
ская картина мира. Реальность и фантастика в поэме.

Некрасов  — редактор. Правда как литературный и жиз-
ненный идеал. Журналы «Современник» и «Отечественные 
записки» и демократическая линия в русской литературе се-
редины XIX века.

*Некрасовская линия в русской поэзии и социальные мо-
тивы в европейской лирике: Пьер Жан Беранже.

*Творчество Н.  А.  Некрасова в литературной критике и 
литературоведении.

Стихотворения: «Современная ода», *«В дороге», *«Мы 
с тобой бестолковые люди...», *«Я не люблю иронии тво-
ей...», «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), 
«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко 
презираю себя...», «Памяти Добролюбова», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у 
двери гроба...».

Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный 
нос» (повторение).

Литературоведческие понятия: авторский замысел, 
внутренний ритм, водевиль, массовые сцены, мифологема, 
музыкальность стиха, поэтическая система, сквозной мо-
тив, фельетон, фольклорный колорит.

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Судьба лирической поэзии в эпоху торжества соци-
альной прозы. Лирика и реализм. Традиционализм поэтиче-
ского языка и новаторство тем и мотивов: противоречия 
творчества А.  Н.  Плещеева. Классический стиль и «чистое 
искусство»: антологическая лирика А.  Н.  Майкова. Паро-
дия как серьезный жанр: «литературная маска» Козьмы 
Пруткова. Национальная самобытность как теоретический 
тезис и как поэтическая практика: лирические стихотворе-
ния критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, историзм: 
творчество А.  К.  Толстого, поэзия В.  С.  Соловьева. *Поэты 
1870-х годов и проблема эпигонства в литературе (С. Я. Над-
сон, А. А. Апухтин, К. С. Случевский).

*Русская поэзия и предвестье европейского символизма; 
представление о декадансе (Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо).

Стихотворения: А.  Н.  Плещеев. «Вперед! без страха и 
сомненья...»; А.  Н.  Майков. «Весна! выставляется первая 
рама...»; Козьма Прутков. «Когда в толпе ты встретишь 
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человека...»; А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; 
А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...», «Против 
течения», «История государства Российского от Гостомысла 
до Тимашева»; В. С. Соловьев. «Ех оriente luх».

Литературоведческие понятия: антологическая лири-
ка, декаданс, пародия, рефрен, стилизация, типология, сим-
волисты, эпитафия, мотив, эпигонство.

Ф. И. ТЮТЧЕВ
Лирический герой Тютчева. Мечта о России будуще-

го, философская лирика Ф. И. Тютчева. Пейзаж как описа-
ние природы и как олицетворенное изображение идей. Пан-
теизм и космизм как поэтическое мироощущение. Любовная 
лирика и мир философских идей; стихи «Денисьевского 
цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская 
поэзия. Политическая лирика поэта-философа.

*Творчество Тютчева в литературной критике и литерату-
роведении.

Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные 
селенья...», «Не то, что мните вы, природа», «К Ганке», 
«Природасфинкс...», «О, как убийственно мы любим...», 
«Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...».

Литературоведческие понятия: амфибрахий, дактиль, 
лирический сюжет, метрическое ударение, пиррихий, поэ-
тический цикл, строфа, философская лирика, философская 
ода, ямб.

А. А. ФЕТ
Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты 

и трагизм прекрасного в лирике Фета. Отказ от общественной 
тематики как принцип творчества Фета. Поэтизация быта. 
Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные пережи-
вания его лирического героя. Особенности построения лириче-
ского сюжета. Пейзажная миниатюра и философская глубина. 
Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложе-
ний в создании художественного мира произведения.

*Творчество Фета в литературной критике и литературо-
ведении.

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода — 
осень  — куришь...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», 
«Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью 
южной...», «Это утро, радость эта...», «Еще майская ночь...».

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая 
композиция, лирическая картина мира, лирический сюжет, 
миниатюра, пейзажная лирика.
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Н. С. ЛЕСКОВ

Личность писателя. Концепция русского националь-
ного характера в творчестве Лескова. Поиск нового героя: 
народные праведники, чудаки, странники, «однодумки». 
Опора на фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском 
косом левше и о стальной блохе»). Историко-культурный 
контекст сказа «Левша». Роль исторического анекдота (за-
нимательной истории) в построении сюжета. Картина рос-
сийской жизни, в которой есть место и праведности и «люто-
сти», в произведениях Лескова («Тупейный художник», 
«Запечатленный ангел» — обзорно). Стремление вписать ро-
манное содержание в малые жанры эпоса: короткую повесть, 
рассказ, очерк. Символичность названия рассказа Н. С. Ле-
скова «Леди Макбет Мценского уезда». Святочный рассказ в 
творчестве Лескова. Неповторимость языка и интонации.

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни 
Ивана Флягина. Типическое и индивидуальное в образе 
правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рас-
сказчику. Близость к народной речи.

*Творчество Лескова в литературной критике и литерату-
роведении.

Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (по-
вторение), *«Леди Макбет Мценского уезда», *«Запечат
ленный ангел».

Литературоведческие понятия: авторская ирония, ав-
тор, рассказчик, повествователь-герой, контекст, литератур-
ный анекдот, мотивировка, подтекст, святочный рассказ, 
сказ.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Личность писателя. «Гоголевский период» русской 
литературы и формирование Достоевского как писателя. 
«Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоле-
ние натуральной школы. Утопические взгляды молодого  
Достоевского и его художественный мир. Религиозно-фило-
софские искания писателя, мечта о «положительно-прекрас-
ном герое», проблема взаимодействия личности и социаль-
ной среды в романе «Идиот». Социально-политические идеи 
и события в романе «Бесы». Художественное провидение До-
стоевским грядущих катастроф. Полемика с Н.  Г.  Черны-
шевским (роман «Что делать?») и Н.  С.  Лесковым («Неку-
да»). Роман «Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. 
Нравственно-философская проблематика романа. Легенда  
о Великом инквизиторе в контексте романа. Детский мотив 
в романе. Христианство и гуманизм в художественной фило-
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софии Достоевского. Достоевский-публицист. «Дневник пи-
сателя». «Пушкинская речь».

Достоевский и европейская литература: Ч.  Диккенс. 
«Оливер Твист».

Роман «Преступление и наказание». Свобода человече-
ского выбора и влияние среды. Страдающий и мыслящий ге-
рой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: об-
раз Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хро-
нотоп как способ выражения авторской позиции. Образ 
Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в ро-
мане. Проблематика, конфликт и идея произведения. Пси-
хологизм Ф.  М.  Достоевского. Художественные открытия 
писателя.

*Творчество Достоевского в литературной критике и ли-
тературоведении.

Произведения: «Преступление и наказание», *«Идиот»  
(в обзоре), *«Бесы» (в обзоре), *«Братья Карамазовы» (гла-
вы).

Литературоведческие понятия: авторская концепция 
мира и человека, авторский идеал, полифонический роман, 
психологизм, хронотоп, герой-идеолог, диалогизм, полифо-
ния, роман как жанр, фантастический реализм.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Личность писателя, его нравственно-философские 
идеи, картина мира. Творчество Л. Н. Толстого — вершина в 
поступательном развитии русской литературы XIX  века. 
Темы детства, чистоты, естественности, правды в ранней 
прозе писателя («Детство», «Отрочество», «Юность»). Воен-
ная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа («Ка-
заки»). Морализм, нравственная философия и реалистиче-
ская манера повествования: гармоничное сочетание несоче-
таемого в поэтике Толстого.

Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема сво-
боды в творчестве Толстого: «Анна Каренина». Произведе-
ния, написанные после «арзамасского ужаса» (обзор). Нази-
дательность и художественность: роман «Воскресение», по-
весть «Хаджи-Мурат». Толстовство. Толстой-публицист: 
статья «Не могу молчать!». Толстой и европейская культура 
его времени.

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл 
названия. Сюжетное построение. Особенности композиции. 
Система персонажей. Правдоискатели в мире героев Толсто-
го. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании че-
ловеческого характера. Семья как ценность и среда форми-
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рования личности. Общество и община как «муравьиное 
братство». Историософские отступления. «Мысль народная» 
в романе. Наполеон и Кутузов в изображении Толс того.

«Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Ка-
ренина». Патриархальный идеал в художественной картине 
мира.

Религиозно-социальный утопизм: литературное и публи-
цистическое творчество позднего Толстого. Статья «Не могу 
молчать!».

*Творчество Л.  Н.  Толстого в европейском контексте: 
французский натурализм, английский декаданс и постро-
мантизм (Э.  Золя. «Ругон-Маккары» (обзор); О.  Уайльд 
«Портрет Дориана Грея»; Р. Киплинг «Маугли»).

*Творчество Толстого в литературной критике и литера-
туроведении.

Произведения: «Война и мир», *«Анна Каренина» (гла-
вы), «Детство» (повторение), «Хаджи Мурат».

Литературоведческие понятия: всемирная литература, 
роман-эпопея, автор, повествователь, положительный ге-
рой, эпический, драматический, лирический характеры, ти-
пизация и индивидуализация, система персонажей, симво-
лическая деталь, символический образ, авторские отступле-
ния, эпилог, постромантизм, историософия.

А. П. ЧЕХОВ

Личность писателя, творческий путь. Чехов-юмо-
рист. Чехов-сатирик. Кризис жанра романа и расцвет малой 
литературной формы. Жанровое разнообразие раннего Чехо-
ва: сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора с лириз-
мом: переход в новое литературное качество. Философское 
наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического 
повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой.

Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская по-
зиция в рассказе.

«Средний человек»  — герой чеховской прозы. Проблема 
идеала в творчестве Чехова: «по капле выдавливать из  
себя раба» (трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник»,  
«О любви»).

Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнища-
ние героя.

Философская картина мира в рассказе «Студент».
Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и симво-

лический подтекст.
Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жан-

ра. «Дворянское гнездо» Раневской и Гаева. Лопахин как но-
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вый социальный тип в изображении Чехова. Художествен-
ная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический 
образ вишневого сада в произведении. Значение образов-сим-
волов в пьесе. Новаторство Чехова-драматурга.

Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений 
писателя.

Проблема комического и драматического. Чехов и начало 
эпохи модерна.

*Проза Чехова в европейском контексте: «Пышка» Ги де 
Мопассана.

*Творчество Чехова в литературной критике и литерату-
роведении.

Произведения: «Палата № 6», «Студент», «Анна на шее», 
«Степь», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», 
«О любви», «Вишневый сад», *«Чайка» (в обзоре).

Литературоведческие понятия: бытописательство, во-
девиль, виды комического, драматизм, подтекст, псевдоним, 
ритм прозы, символ, художественная деталь, психологизм, 
модерн, рассказчик, сценка, фельетон, юмореска.

Мировое значение русской классической литературы.

11 класс
ВВЕДЕНИЕ

Литература XX века — наследница всех ветвей рус-
ской национальной культуры: духовно-нравственной, рево-
люционно-активной и философско-смеховой, лишь в сово-
купности отражающих многообразный русский националь-
ный характер.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 
(1890—1917)

Социально-политические особенности эпохи. Наука 
и культура рубежа веков. Разграничение понятий «литера-
тура рубежа веков» (все явления литературного процесса 
указанного периода) и «литература Серебряного века» (толь-
ко литература нравственных поисков). Литературные на-
правления: реализм (темы и герои реалистической литерату-
ры; жанры и стилевые особенности реалистической прозы; 
понятие неореализма); модернизм (символизм, акмеизм, фу-
туризм), крестьянские писатели.

Поэтические индивидуальности Серебряного века 
(К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. Анненский, М. А. Во-
лошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). *Проза 
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русских символистов (Д.  С.  Мережковский, Ф.  К.  Сологуб, 
А. Белый).

Литературоведческие понятия: модернизм, модернист-
ские течения в литературе, жанры лирики.

А. А. БЛОК

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как 
«роман в стихах»: своеобразие композиции, место стихотво-
рения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция лирическо-
го героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, люб-
ви, искусства. Любовь-ненависть  — формула отношения к 
миру. Величие и трагедийность выбора, совершаемого лири-
ческим героем. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив  
безысходности, утраты абсолюта. «Рождение человека “об-
щественного” ценою утраты части души». Россия в лирике 
Блока. Особенности поэтического стиля лирики: ассоциа-
тивный характер метафоры, новизна ритмики, своеобразие 
символики.

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, 
зажигаю свечи...», «Предчувствую Тебя...», «Мне страшно  
с Тобою встречаться...», «Незнакомка», «Фабрика», «О вес 
на, без конца и без краю...», «Снежная маска», «Кармен», 
«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге»,  
«О доблестях, о подвигах, о славе...», «Соловьиный сад», 
«На поле Куликовом», «Россия».

Поэма «Двенадцать». Революция как внерассудочная, не 
знающая норм и правил стихия. Неотвратимость революции 
как страшной необходимости. Крушение гуманизма и пред-
видение нового обретения Христа. Контрастность и дисгар-
мония как основы стиля поэмы. Мотив пути как композици-
онный стержень произведения. Образы-эмблемы в поэме. 
Шум крушения мира в мелодике и ритмике поэмы.

Литературоведческие понятия: ассоциативная метафо-
ра, символ, ритмика, дольник.

М. ГОРЬКИЙ

Личность писателя. Основные этапы творческого 
пути. Поиск положительного героя. Романтические расска-
зы. Проблема творческого метода раннего Горького: роман-
тический реализм.

Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Концеп-
ция личности в романтических рассказах Горького. Соотно-
шение характеров и обстоятельств. Принцип романтическо-
го двоемирия. Композиция романтических рассказов. Автор 
и рассказчик в повествовании. Автобиографический герой.
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Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Че-
ховские традиции в драматургии Горького. Своеобразие си-
стемы образов драмы. Социальный критицизм Горького. 
Философская проблематика: проблема веры; различное по-
нимание правды в драме (позиции Сатина, Луки и Бубнова). 
Неоднозначность смыслового итога пьесы.

Горький-прозаик. Романы «Мать», «Дело Артамоновых» 
(по выбору учителя и учащихся).

Роман «Мать». Идейное своеобразие романа, его связь с 
ранним творчеством писателя. Соединение социального и об-
щечеловеческого в образе Ниловны. Роль христианских мо-
тивов в романе.

Роман «Дело Артамоновых». Семейная хроника. Горьков-
ская концепция исторического развития России. Своеобразие 
системы образов. Символика как средство дополнительного 
выявления сущности персонажей и исторического процесса.

Человек и история в эпосе Горького. «Жизнь Клима 
Самгина» (обзор).

Литературоведческие понятия: философский метажанр 
в литературе, основные принципы литературы социалисти-
ческого реализма (новый герой, соотношение личности, масс 
и истории).

*Л. Н. АНДРЕЕВ1

Личность писателя. Основные этапы творческого 
пути. Эволюция художественного метода от реализма к нео-
реализму и символизму. Рассказ «Большой шлем». Пьеса 
«Жизнь человека».

Литературоведческие понятия: неореалистические ху-
дожественные методы, экспрессионизм.

И. А. БУНИН

Личность писателя. Бунинская концепция мира и 
человека. Восприятие жизни как величайшего дара и осоз-
нание ее трагической хрупкости. Художественный мир пи-
сателя. Проблематика, эстетические принципы, основные 
мотивы творчества. Своеобразие бунинского неореализма.

Рассказы «Господин из СанФранциско», «Чистый 
понедельник». Сюжетная организация рассказов Бунина. 
Точка зрения персонажа и авторская точка зрения. Про-
странственная и временная организация рассказов. Пред-
метная детализация бунинского текста. Ритмическая и  

1 Звездочка означает, что тема в базовой школе изучается фа-
культативно.
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звуковая организация рассказов. Социальная и экзистенци-
альная проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» 
(«Антоновские яблоки») к кризису человеческой цивилиза-
ции («Господин из Сан-Франциско»). Любовь и смерть в ху-
дожественном мире Бунина.

Бунин как один из лучших стилистов в русской литерату-
ре XX века.

Литературоведческие понятия: расширение представ-
лений о реализме, разновидности предметной изобразитель-
ности (портрет, интерьер, бытовая деталь, речевая характе-
ристика), ритм в прозаическом произведении.

А. И. КУПРИН

Личность писателя. Неореализм А.  И.  Куприна в 
контексте традиции русской литературы. Драматичные 
страсти в повседневной жизни. Социально-нравственные 
проблемы произведений «Олеся», «Молох», «Поединок». 
Лиризм писателя.

Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый 
браслет». Сюжет и композиция произведения. Социальное, 
нравственное, мистическое в повести. Художественная роль 
музыки в произведении.

Литературоведческие понятия: традиция и новаторство 
в литературе, тематика и проблематика произведения, пси-
хологизм, художественная деталь, язык искусства.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ

Литературно-общественная ситуация и формы лите-
ратурной жизни. Литературные группировки и журналы. 
Литературные направления: реализм и неореализм, социа-
листический реализм, модернизм.

М. А. Шолохов. «Донские рассказы». Братоубийственная 
война как трагедия. Обоюдная жестокость воюющих. От по-
литической тенденциозности к общечеловеческим мотивам 
(«Чужая кровь»). А.  А.  Фадеев. «Разгром». Утверждение 
«революционного» гуманизма. Героическая концепция лич-
ности. Ю.  Либединский. «Неделя»; Ф.  Гладков. «Цемент». 
Зарождение нормативной эстетики. Разнообразие стилевых 
манер писателей. Б. Пильняк. «Голый год». Традиции рус-
ской классической литературы и их переосмысление писате-
лями 1920-х годов. Гротеск, гипербола, фантастика в лите-
ратуре 1920-х годов.

Литературоведческие понятия: понятие об орнамен-
тальной прозе.
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С. А. ЕСЕНИН

Личность поэта. Мир человека и мир природы в ли-
рике Есенина. Образ родины. Крестьянское мироощущение 
Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и предельная 
искренность есенинской лирики. Противоречивость в ос-
мыслении и оценке послереволюционной действительности. 
Ощущение трагической разъединенности со своей родиной и 
народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция лириче-
ского героя поэта. Народно-песенная основа лирики Есени-
на. Самобытность интонации и образного строя. Символика 
цвета. Значение творчества Есенина для развития русской 
литературы.

Поэма «Анна Снегина» в контексте творчества поэта. 
Исторический фон произведения. Личная судьба и судьба 
народная как предмет изображения поэта.

Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», 
«Песнь о собаке», «О красном вечере задумалась дорога...», 
«Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, 
удача!..», «Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, 
жидкая лунность...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Мы 
теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», 
«Гори, звезда моя, не падай...», «Отговорила роща 
золотая...», «Синий туман, снеговое раздолье...».

Поэмы: «Анна Снегина», *«Черный человек».
Литературоведческие понятия: «избяной космос» в рус-

ской поэзии XX века.

В. В. МАЯКОВСКИЙ

Противоречивость личности и творчества поэта. Ос-
новные этапы творческого пути. Свежесть и сила поэтиче-
ского слова в дооктябрьской лирике поэта. Мир большого го-
рода в лирике Маяковского. Антивоенный и антимещанский 
пафос стихотворений. Бунтарство и одиночество лирическо-
го героя.

Стихотворения: «Утро», «Ночь», «Адище города»,  
«А вы могли бы?», «Война объявлена», «Вам!», «Мама и 
убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», 
«Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!».

Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и ин-
тимно-лирическое начало в поэме. Трагическое мироощуще-
ние лирического героя поэмы.

Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэ-
тической лексики, приемы развернутой и реализованной ме-
тафоры, новизна ритмико-интонационного строя.
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«Штурм социалистического рая» в лирике революцион-
ных и послереволюционных лет. Понимание Маяковским 
назначения поэта в революционной действительности.

Тема любви в творчестве поэта.
Стихотворения: «Левый марш», «Товарищу Нетте  — 

пароходу и человеку», «О дряни», «Прозаседавшиеся», 
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 
«Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с 
фининспектором о поэзии».

Своеобразие сатиры Маяковского. Политическая и эсте-
тическая левизна Маяковского. Постепенное осознание про-
тиворечивости общекультурной ситуации. Канонизация ра-
нее найденных художественных приемов. Декларативность 
лирики.

Поэма «Хорошо!». «Вступление к поэме «Во весь 
голос»  — честный и искренний итог жизненного и творче-
ского пути.

Роль Маяковского в развитии русской поэзии.
Литературоведческие понятия: тонический стих.

А. А. АХМАТОВА

Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и 
психологии в ранней поэзии А. Ахматовой. Эволюция лири-
ческой героини. Гражданский пафос поэзии Ахматовой. Тра-
гический путь женщины-поэта. Соединение обыденной дета-
ли с глубиной чувств лирической героини. Исторические или 
литературные герои, друзья-современники в произведениях 
Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христиан-
ские мотивы творчества. Голос Ахматовой — голос всего рус-
ского народа, голос его совести, его веры, его правды.

Стихотворения: «Песенка», «Песня последней встречи», 
«Перед весной бывают дни такие...», «Я научила женщин 
говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, как вдова...», 
«Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил 
землю...», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. (по 
выбору учителя и учеников).

Поэма «Реквием», *«Поэма без героя».
Литературоведческие понятия: стилизация, остране-

ние, лирическая новелла, цикл.

М. И. ЦВЕТАЕВА

Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая осно-
ва лирики. Доэмигрантский период: тема любви, тема поэта 
и поэзии, тема родины. Краски, ритмика, лексика, характер 
лирической героини юношеских стихов. Эволюция цветаев-
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ской поэтики («Версты»). Безмерность чувств. «Стихи о 
Москве». Эволюция темы родины в творчестве поэта. От вос-
торженного преклонения перед Москвой к отречению от нее 
в период революции и Гражданской войны. Трагедийное зву-
чание «Лебединого стана». Фольклорные мотивы в лирике 
Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические посвящения 
поэтам, создание обобщенного образа Поэта, как некоего 
чуда («Стихи к Блоку», посвящения Ахматовой, Мандель-
штаму и др.). Эмигрантский период: трансформация основ-
ных мотивов поэзии. «Всемирная отзывчивость» лириче-
ской героини. Острота конфликта с миром в стихах периода 
эмиграции. «Безмерность в мире мер».

Стихотворения: «Молитва», «Идешь, на меня похо
жий...», «Моим стихам, написанным так рано...», «Бабуш
ке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с тобой да 
судьба свела...», «Дон», «Стенька Разин», «Если душа 
родилась крылатой...», «Поэты», «Кто создан из камня, кто 
создан из глины...», «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину», 
«Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! 
Давно...», «Читателям газет», «Стол», «Куст» и др. (по вы-
бору учителя).

*Поэма: «Поэма конца».
Литературоведческие понятия: мифопоэтика и компо-

ненты поэтического ритма.

*Е. И. ЗАМЯТИН

Своеобразие личности и художественного мира Е. За-
мятина. Уездное как сквозная тема творчества писателя. 
Трагическая концепция личности в рассказе «Пещера». 
Временна́я и пространственная организация рассказа. Мета-
форичность. Система персонажей; своеобразие замятинско-
го психологизма. Выразительность речевых характеристик. 
Конструктивная жесткость и экспрессивная сила деталей.

Роман «Мы». Антиутопический мир на страницах рома-
на. Язык и тип сознания граждан Единого Государства. Ге-
рой антиутопии; центральный конфликт романа. Прогно-
стическая сила романа.

Литературоведческие понятия: экспрессионизм, жанр 
антиутопии.

РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 1920—1930-Х ГОДОВ 
(А. Н. ТОЛСТОЙ, *М. А. АЛДАНОВ, *Ю. Н. ТЫНЯНОВ)

Идея исторического процесса в советской литературе. 
Концепция человека и истории в романах советских писате-
лей (А. Чапыгин, А. Новиков-Прибой, С. Сергеев-Ценский).
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Роман А. Н. Толстого «Петр Первый». Становление лич-
ности в эпохе. Проблема соотношения личности и народных 
масс. Особенности изображения исторической эпохи. Спосо-
бы создания характеров. Язык и стиль романа.

Понимание истории в творчестве писателей русского за-
рубежья. Роман М.  Алданова «Святая Елена, маленький 
остров». Пушкинская традиция изображения человека, ока-
завшегося на перекрестках истории. Философия случая. 
Внимание к нравственным проблемам.

Своеобразие исторической прозы Ю. Тынянова. Понима-
ние истории и проблема соединения документа и вымысла в 
рассказе «Поручик Киже», в романе «Пушкин» (обзор).

Литературоведческие понятия: историзм в литературе, 
жанр исторического романа в XX веке.

М. А. БУЛГАКОВ

Творческий путь писателя. Социально-историческое 
и философское в повести «Собачье сердце». Философско-э-
тическая проблематика романа «Мастер и Маргарита». Би-
блейский сюжет и его интерпретация. Особенности сатиры в 
романе. Своеобразие и роль фантастики в романе. Тема судь-
бы и личной ответственности в романе. Судьба художника. 
Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творче-
ства. Экзистенциальная проблематика романа. Композиция 
произведения. Особенности жанра. Традиции Гоголя,  
Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. Связь ро-
мана «Мастер и Маргарита» с традициями мировой литера-
туры.

Историко-культурный контекст романа «Белая гвардия». 
Сюжет и композиция произведения. Лейтмотивы и символы 
в романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. 
История и личность. Роль эпиграфов в произведении. Поло-
жительный идеал автора. Художественные средства изобра-
жения действительности.

Особенности драматургии Булгакова. Пьеса «Дни Турби
ных» и роман «Белая гвардия».

Литературоведческие понятия: философско-мифологи-
ческая литература.

И. С. ШМЕЛЕВ

Нравственно-философская линия в литературе рус-
ского зарубежья. Судьба и личность И. Шмелева. Роман 
«Лето Господне». Тема постижения ребенком Божьего мира. 
Красочность описаний, портретов. Образы людей из народа. 
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Своеобразие языка (сочетание народной, библейской и лите-
ратурной лексики).

Изображение русского национального характера в рас-
сказах «Мартын и Кинг» и «Небывалый обед».

*Г. В. ИВАНОВ

Эволюция творчества поэта. Экзистенциальные мо-
тивы в поэзии Г. Иванова эмигрантского периода. Внесение в 
поэзию непоэтических образов XX столетия. Г. Иванов и поэ-
ты «парижской ноты». Новаторство художественных реше-
ний. Значение Г.  Иванова для развития новейшей русской 
поэзии.

Стихотворения: «Оттого и томит меня шорох травы...», 
«Грустно, друг...», «Россия счастие. Россия свет...», «Лико
вание вечной блаженной весны...», «Поговори со мной еще 
немного...» и др. (по выбору учителя и учеников).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ 
(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ)

Литературный процесс 1930х годов. Пафос револю-
ционного преобразования действительности и утверждение 
творчески активной личности в советской литературе. По-
становление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других литера-
турных объединений и создании единого Союза писателей 
СССР. Первый съезд писателей (его положительное и отри-
цательное значение для развития русской литературы).

Социалистический реализм: история возникновения; по-
литические и эстетические принципы.

Репрессии 1930-х годов и личные судьбы писателей.
Писатели русского зарубежья и андеграунда — продолжа-

тели традиций русской классической литературы XIX столе-
тия и Серебряного века. Развитие русской идеи соборности и 
духовности, всеединства и любви в творчестве писателей- 
эмигрантов.

Русская литература в годы Великой Отечественной 
войны. Основные темы. Идеи патриотизма и народности в 
освещении войны. Возвращение трагедийного начала в оте-
чественную литературу.

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ле-
нинград». Нормативность в эстетике 1940—1950-х годов. Те-
ория бесконфликтности.

Жанры литературы 1930—1950х годов. Производствен-
ный роман (В. Катаев. «Время, вперед!», Ф. Гладков. «Энер
гия», И.  Эренбург. «День первый» и др.) как важнейший 
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жанр литературы социалистического реализма. «Соть» 
Л. Леонова и «Люди из захолустья» А. Малышкина как выс-
шее достижение жанра и преодоление его канонов. Роман 
воспитания. Проблема героического характера и ее решение 
в романах Н. Островского «Как закалялась сталь» и А. Ма-
каренко «Педагогическая поэма». Роман М.  Шолохова 
«Поднятая целина». Философский роман (М.  Пришвин. 
«Кащеева цепь», Л. Леонов. «Evgenia Ivanovna», М. Булга-
ков. «Мастер и Маргарита»).

Юмористическая и сатирическая литература. Оптими-
стическая сатира И.  Ильфа и Е.  Петрова («Двенадцать 
стульев», «Золотой теленок»). «Грустная сатира» А.  Авер-
ченко, Н. Тэффи, М. Зощенко.

Творчество М.  Зощенко («Аристократка», «Бедность», 
«История болезни», «Баня», «Гости», «Качество продук
ции», «Дама с цветами» и других рассказы 1920-х годов). 
Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его 
социальный статус и мироощущение. Сказовое начало в рас-
сказах писателя. Автор и рассказчик. Речевые характерис-
тики рассказчика и персонажей. Комизм положений и ре- 
чевой комизм. Истоки и важнейшие особенности языка  
произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение свое-
образия эпохи.

Рассказы Тэффи («Ке фер?», «Городок», «День», 
«Маркита», «Доктор Коробко», «Яго», «Мать», «Слепая», 
«Гдето в тылу», «Гурон»). Мастерство психологических ха-
рактеристик персонажей. Грустный юмор рассказов писа-
тельницы.

Поэзия военных лет. (М. Исаковский, А. Сурков, К. Си-
монов, П. Антокольский и др.).

Проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне. Раз-
витие гоголевской и толстовской традиций в послевоенных 
романах и повестях о войне («Молодая гвардия» А. Фадеева, 
«Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некра-
сова, «Спутники» В. Пановой).

Усиление догматизма и нормативности в советской лите-
ратуре конца 1940-х годов.

Творчество писателей русского зарубежья. Христиан-
ские философско-художественные произведения И. Шмеле-
ва, Б.  Зайцева. Тема любви и смерти в позднем творчестве 
И. Бунина («Темные аллеи»). «Парижская нота» и поэтиче-
ские открытия Б. Поплавского. Традиции Достоевского в ро-
мане Н. Нарокова «Мнимые величины».

Литературоведческие понятия: разновидности комиче-
ского, сказ как стиль повествования и как жанр, сюрреа-
лизм.
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О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ

Основные этапы творчества. «Тоска по мировой куль-
туре» как определяющая особенность творчества Мандель-
штама. Своеобразие эстетики Мандельштама, отношение к 
слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике 
«Камня». Значение историко-культурных реминисценций. 
Проблема разрыва культурных эпох. Особенности поэтики 
Мандельштама 1920-х  — начала 1930-х годов. Цикл 
«Тristiа». Концепция «осевого времени». Поэт и его век. Ли-
рический герой последних произведений Мандельштама 
(«Московские стихи», «Воронежские тетради»).

Стихотворения: «Я изучил науку расставанья...», 
«Отравлен хлеб и воздух выпит...», «Ласточка», «Я не 
слыхал рассказов Оссиана...», «Я не увижу знаменитой 
Федры...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», 
«Сумерки свободы», «В Петербурге мы сойдемся снова...», 
«Импрессионизм», «Век», «Ленинград», «За гремучую 
доблесть грядущих веков...», «Мы живем, под собою не чуя 
страны...», «Ода» (по выбору учителя и учеников).

Литературоведческие понятия: литературно-мифологи-
ческие ассоциации.

*М. М. ПРИШВИН

Личность писателя. Фольклорно-«этнографиче-
ский» путь писателя в литературе («В краю непуганых 
птиц», «За волшебным колобком», «Черный араб»).

Становление философской концепции творческой лично-
сти, находящейся во внутренней гармонии с миром, в рома-
не «Кащеева цепь» и повести «Журавлиная родина». Худо-
жественное воплощение проблемы смысла жизни в повести 
«Женьшень». Решение темы любви в поэме в прозе «Фаце
лия» и в посмертно изданной книге «Мы с тобой». Соедине-
ние философии, лирики и наблюдений ученого-натуралиста 
в дневниковых книгах «Лесная капель», «Глаза земли» и др.

Литературоведческие понятия: жанр лирической мини-
атюры.

В. В. НАБОКОВ

Личность и творческий путь писателя. Феномен дву-
язычия и его влияние на стилистику Набокова. Своеобразие 
художественного мира писателя. Гносеологическая пробле-
матика его произведений. Герои Набокова.

Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система 
персонажей и предметный мир. Металитературные аспекты 



34

произведения. Литературный прием как главный герой набо-
ковской прозы. Виртуозность словесной техники Набокова.

Многообразие интерпретаций романа.
Литературоведческие понятия: авторская ирония, ил-

люзия, метаконструкция, образ автора, палиндром.

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ

Личность и творческий путь поэта. Раннее творче-
ство (ОБЭРИУ, книга «Столбцы», 1929): мир, полный «неук-
люжего значения»; художественный эксперимент и гротеск 
в лирике поэта. Олицетворение как конструктивный прием 
поэзии Н.  Заболоцкого. Творчество поэта после 1933  года: 
натурфилософская поэзия, проблемы гармонии человека и 
природы, места человека в мироздании, бессмертия лично-
сти. Эволюция в сторону «неслыханной простоты» поздней 
лирики.

Стихотворения: «Новый быт», «Движение», «Ивано
вы», «Рыбная лавка», «Лицо коня», «В жилищах наших», 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти раз
мышляя...», «Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уго
лок...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте челове
ческих лиц», «Гдето в поле возле Магадана...», «Не по зво
ляй душе лениться...» (по выбору учителя и учеников).

Литературоведческие понятия: натурфилософская поэ-
зия, понятие о медитативной лирике.

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ

Формирование личности поэта. Образ дороги  — ха-
рактерный лейтмотив творчества А.  Твардовского. Поэма 
«Страна Муравия». Сказочно-фольклорный характер поэ-
мы. Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе 
классических традиций русской поэзии.

Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма 
«Василий Теркин» (повторение). Сочетание бытовых реалий 
и символики, героики и юмора. Теркин  — воплощение рус-
ского национального характера. Проблема соотношения авто-
ра и героя. Жанр поэмы. И. Бунин о поэме «Василий Теркин».

Поэма «По праву памяти» — лирическая исповедь поэта. 
Поэма «За далью  — даль» как лирическая эпопея. Духов-
ный мир лирического героя, тема ответственности человека 
за происходящее, неусыпной памяти. Лирический герой и 
историческая реальность. Идейно-художественная эволю-
ция Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицисти-
ческих и лирико-исповедальных черт стиля.
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Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», «Памяти 
матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Береза». Испо-
ведальность лирики поэта, сопряжение биографического и 
общечеловеческого.

Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редак-
тора «Нового мира».

Значение творчества Твардовского для русской литера-
туры.

Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп.

А. П. ПЛАТОНОВ

Личность писателя. Своеобразие художественного 
мира Платонова. Основные лейтмотивы платоновской про-
зы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска по 
абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного 
пространства произведений Платонова. Самозабвенный по-
иск истины, смысла всего сущего героями Платонова. Ос-
мысление революции и послереволюционной эпохи в прозе 
Платонова. Рассказ «Сокровенный человек», повесть 
«Котлован». Философская глубина произведений. Принци-
пы создания портрета и пейзажа. Символика в произведени-
ях писателя. Стилевая неповторимость прозы Платонова. 
Язык Платонова: истоки и важнейшие законы.

Литературоведческие понятия: философская проза, мо-
тив, символика литературного произведения, многообразие 
языковых приемов в литературе XX века.

М. А. ШОЛОХОВ

Личность писателя. Развитие толстовской традиции 
эпического изображения судьбы народа в романистике Шо-
лохова. Романы «Тихий Дон», «Поднятая целина» (по вы-
бору учителя и учеников).

Роман «Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. 
Система персонажей. Поиски правды. Проблема «общей» и 
«частной» правды. «Мысль семейная» в романе. Женские 
образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. 
Природное и социальное в личности героя. Конкретно-исто-
рическое и общечеловеческое в романе. Мастерство Шолохо-
ва-художника. Функции портрета, пейзажа, массовых сцен 
в романе. Драматургические принципы в эпическом произ-
ведении. Своеобразие языковой манеры Шолохова. Сюжет-
но-композиционная многоплановость «Тихого Дона». Свое-
образие жанра романа-эпопеи в творчестве Шолохова.

Роман «Поднятая целина». Две части романа — взгляд на 
события коллективизации с позиций современности и вре-



36

менно́го расстояния. Реализм и идеализация. Система обра-
зов романа: большевики и крестьяне. Роль вставных новелл 
и лирических отступлений во второй книге. Споры о романе.

Рассказ «Судьба человека» (повторение). Трагическое 
описание войны. Гуманизм рассказа. Своеобразие компози-
ции.

Литературоведческие понятия: жанр романа-эпопеи, 
трагическое в литературе.

Б. Л. ПАСТЕРНАК

Творческий путь и особенности мироощущения поэ-
та. Сила и интенсивность контакта лирического героя с ми-
ром. Мгновенье и вечность, быт и мироздание в поэзии Па-
стернака. Художник и время.

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», 
«Метель», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 
«Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя  — жизнь и 
сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На 
ранних поездах», «Ночь», «В больнице», «Во всем мне 
хочется дойти до самой сути...», «Быть знаменитым 
некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», 
«Единственные дни» и др. (по выбору учителя и учеников). 
Своеобразие метафоры Пастернака. Роль предметной детали 
в его поэзии. Мастерство звукописи.

Лирический роман «Доктор Живаго» (общая характерис-
тика романа с рекомендациями для самостоятельного 
чтения). Судьбы русской интеллигенции и своеобразие 
оценки исторических событий в романе. Поэтическая приро-
да прозы Пастернака. «Доктор Живаго» как «лирическая 
автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). Судьба писателя и его 
романа.

Литературоведческие понятия: лирический роман.

*ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОЭЗИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
(И. ЕЛАГИН И М. МОРШЕН — ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ)

Характеристика второй волны русской эмиграции.
Проблематика творчества И.  Елагина: трагедия войны; 

ужас цивилизации; тема России. Сочетание реалистических 
и условно-гиперболизированных образов. Живописность и 
графичность стихов поэта. Циклы «По дороге оттуда», «Дра-
кон на крыше», «В зале Вселенной». Поэма «Звезды».

Постижение тайн жизни через слово — характерная осо-
бенность поэзии Н.  Моршена. Тема поэта и поэзии в стихо-
творениях «Волчья верность», «Былинка», «Умолкший жа
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воронок». Поиск внутреннего смысла слова в стихотворени-
ях «Многоголосый пересмешник», «Белым по белому». 
Оправдание смысла жизни в стихотворениях «Мир стихо
творца глазами Панглоса» и «О звездах».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ 
(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ)

Активизация общественной и литературной жизни в 
стране в 1950-е годы в связи со смертью И. В. Сталина и реше-
ниями XX съезда Коммунистической партии, период так на-
зываемой оттепели. Обретение «второго дыхания» писателя-
ми старшего поколения. Вступление в литературу нового по-
коления поэтов, прозаиков, драматургов. Появление новых 
литературно-художественных журналов и альманахов. Дис-
куссии о социалистическом реализме, об идеальном герое, о 
проблеме «самовыражения», об искренности в литературе.

«Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» 
Ф.  Абрамова, произведения А.  Яшина, В.  Тендрякова. Роль 
«возвращенной» отечественной литературы (произведения 
Е.  Замятина, А.  Платонова, Б.  Пильняка, М.  Булгакова, 
А. Ахматовой, В. Гроссмана, Б. Пастернака и др.) и литерату-
ры русского зарубежья (произведения И.  Шмелева, Д.  Ме-
режковского, З. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. 
Развитие так называемой лагерной темы в творчестве А. Сол-
женицына и В. Шаламова. Начало творчества И. Бродского.

Роль литературно-художественных журналов в литера-
турном процессе. Журнал «Новый мир».

Литературно-эстетические явления 1950—1990-х го дов. 
Признание правомерности художественного многообразия в 
литературе. Преодоление нормативизма, догматизма, иллю-
стративности. Стремление осознать во всей полноте обретения 
и трагедии нашего пути. Усложнение художественных кон-
фликтов. Отказ от одного типа героя, появление наряду с поло-
жительными так называемых амбивалентных героев.

Постановка общечеловеческих и религиозно-нравствен-
ных проблем в литературе. Усиление аналитических начал, 
связанное с осмыслением героического и трагического пути 
России в XX веке. Возникновение так называемой «громкой» 
и «тихой» лирики; «городской» и «деревенской прозы».

Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная 
в его творчестве. Создание многообразного народного нацио-
нального характера, утверждение права человека на инди-
видуальность и уважение («Чудик», «Жена мужа в Париж 
провожала»). Изображение трагедии нереализованных воз-
можностей, неприятие зла, бездуховности (рассказы по 
выбору учителя и учеников).
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А. И. СОЛЖЕНИЦЫН

Изображение русского национального характера и 
судьбы России в мировой истории — основная тема творче-
ства А. Солженицына. «Узловой» принцип сюжетно-компо-
зиционного построения произведений писателя. Философия 
языка писателя. «Словарь языкового расширения».

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение 
«системы» тоталитаризма и репрессий. Иван Денисович как 
тип русского национального характера. Сюжетные и компо-
зиционные особенности.

Рассказ «Матренин двор» (повторение). Смысл первона-
чального заголовка «Не стоит село без праведника». Правед-
ница Матрена и традиции житийной литературы. Противо-
стояние людей и «паразитов несочувственных» в системе об-
разов рассказа. «Матренин двор» и «деревенская проза» 
1960—1970-х годов.

Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в 
романистике писателя («Раковый корпус»). Автобиографич-
ность и художественный вымысел. Реализм и символика. 
Общая характеристика эпопеи «Красное колесо».

«Крохотки» как жанр философских миниатюр.
Литературоведческие понятия: жанр жития, нацио-

нальный характер, историзм повествования.

В. Т. ШАЛАМОВ

Трагическая судьба писателя. Проблема нравствен-
ного выбора личности в условиях абсолютной несвободы в 
«Колымских рассказах» и других книгах писателя. Полеми-
ка с Ф. М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о 
роли «лагерного опыта» в жизни человека («Красный 
крест»). Понятие «самого последнего» в жизни заключенно-
го («Выходной день»). Природное и человеческое в рассказе 
«Стланик». Притчевое начало малой прозы писателя.

Литературоведческие понятия: притча.

В. Г. РАСПУТИН

Личность писателя. Проблематика творчества: па-
мять и беспамятство; человек и природа; человек и малая ро-
дина. Мотив покаяния.

Повесть «Прощание с Матёрой». История и современ-
ность в повести. Система персонажей. Своеобразие художе-
ственного пространства. Роль символики.

Трагедия современной жизни России в рассказе «Неждан-
но-негаданно».
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Традиции русской классики в прозе В. Распутина. Языко-
вое мастерство писателя. Творчество Распутина как высший 
этап «деревенской прозы».

Литературоведческие понятия: «деревенская проза».

*Ю. В. ТРИФОНОВ

Нравственная проблематика творчества Трифонова и 
ее перекличка с произведениями писателей-«деревенщиков». 
Повесть «Обмен». Бытовой, нравственный и социально-исто-
рический смысл названия повести. Способы изображения 
внутреннего мира современного горожанина. Чеховские тра-
диции в творчестве Ю. Трифонова. История и современность  
в романе «Старик». Влияние творчества Ю. Трифонова на «го-
родскую прозу» последующих поколений.

Литературоведческие понятия: «городская проза».

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Три потока военной прозы: художественно-докумен-
тальная, героико-эпическая, судьба отдельного человека.

Развитие толстовской реалистической и гоголевской ро-
мантической традиций в современной военной литературе. 
Антивоенный пафос военной прозы.

Значение рассказа М.  А.  Шолохова «Судьба человека» 
для решения в литературе 1950—1970-х годов проблемы 
«человек на войне».

Художественно-документальные произведения о Великой 
Отечественной войне. С. С. Смирнов. «Брестская крепость»; 
А. М. Адамович и Д. А. Гранин. «Блокадная книга». Исто-
рическая правда и мастерство художественного обобщения. 
Эпическое изображение войны в романах К.  М.  Симонова 
«Живые и мертвые» и В.  С.  Гроссмана «Жизнь и судьба». 
Толстовские традиции. Тема гуманизма на войне. Философ-
ское восприятие войны как мировой битвы демократии и то-
талитаризма. Авторское слово в романах Симонова и Гросс-
мана.

Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза»). 
Повести Г.  Я.  Бакланова «Пядь земли» и К.  Д.  Воробьева 
«Убиты под Москвой». Проблема нравственного выбора че-
ловека на войне.

Роман Ю.  В.  Бондарева «Горячий снег»: от традиций 
«лейтенантской прозы» к эпическому повествованию. Испы-
тание жизненной позиции человека в условиях войны. Про-
блема подвига на войне.
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Романтическое восприятие войны в повести Б.  Л.  Васи-
льева «А зори здесь тихие...». Народный взгляд на войну. 
Прием несобственно-прямой речи. Романтизация конфлик-
та и образов героев в повести.

Новаторское построение романа В.  О.  Богомолова «В ав
густе сорок четвертого...»: введение в повествование разных 
точек зрения, документов  — служебных записок, военных 
сводок и т. д.

Решение философско-этических проблем, связанных с вой-
ной, в прозе В. В. Быкова. Повесть «Сотников». Проблема вы-
бора. Проблема нравственного подвига. Система персонажей. 
Приемы раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие 
композиции и сюжета. Христианские мотивы в повести.

Творчество В.  Л.  Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой 
повести. Композиция и ее роль в раскрытии характера Саш-
ки. Испытание властью, любовью и дружбой. Проблема гу-
манизма на войне.

Проза о войне 1980—1990-х годов. (Подробно изучается 
одно произведение по выбору учите ля и учеников.)

Литературоведческие понятия: понятие лирической и 
романтической фронтовой прозы, притчевого повествования 
о войне.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ)

Многообразие стилей и поэтических школ  — основ-
ная черта современной поэзии. Проблема традиции в поэзии 
последних десятилетий XX века.

Гражданская лирика поэтов-шестидесятников и тради-
ции В.  Маяковского. Публицистический характер лирики. 
Ориентация на слушателя, новизна взаимоотношений поэта 
с аудиторией. Общее и индивидуальное в лирике А.  Возне-
сенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадули-
ной. Сила и слабость «эстрадной поэзии», ее значение в рас-
ширении диапазона художественных средств и дальнейшей 
демократизации русского стиха.

«Тихая лирика». Поиск национальной почвы, мотив воз-
вращения к истокам. Тревога за судьбы мира. Обращение к 
традициям русской поэзии XIX века.

Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве 
Н.  М.  Рубцова. Концепция «тихой», «смиренной» родины 
(«Тихая моя родина», «Огороды русские», «Чудный месяц 
плывет над рекою...»). Философия покоя в лирике. Образ со-
временной России в контексте истории, Русь древняя и се-
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годняшняя; мотивы самобытности и духовного богатства 
Руси («Видения на холме», «Душа хранит»). Поэзия и кра-
сота деревенского лада. Драматизм, трагедийность миро-
ощущения поэта и его тяга к гармонии.

Единство общей тональности и неповторимость индивиду-
альных поэтических стилей Н. Рубцова, Ю. Кузнецова. Со-
единение реалистических и постмодернистских традиций  
в поэзии Ю. Кузнецова. Экзистенциальные трагические мо-
тивы стихов поэта.

Постмодернистская поэзия Д.  Пригова, И.  Жданова, 
А. Еременко, А. Парщикова и других поэтов нового поколе-
ния.

Классические традиции в современной поэзии. Сочетание 
современности и классики в творчестве А. Кушнера, Г. Руса-
кова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского.

Перспективы поэзии XXI  века. Стирание граней между 
течениями.

Теория литературы: постмодернизм, реминисценция, 
аллюзия, центон, палимпсест.

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

Социокультурный смысл феномена авторской песни. 
Авторская песня как явление литературы. Разнообразие на-
правлений и индивидуальных стилей.

Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и ал-
легорическое начала, тонкий лиризм  — своеобразие песен-
ного творчества поэта. (Произведения по выбору учителя и 
учеников.)

Тема российской истории, войны и безнравственного об-
щества в песнях-стихах А. А. Галича. (Произведения по вы-
бору учителя и учеников.)

Пафос нравственного противостояния, трагического стои-
цизма в лирике В.  С.  Высоцкого («Спасите наши души», 
«Песня о нейтральной полосе», «Горизонт», «Кони приве
редливые», «Охота на волков», «Мы вращаем землю», 
«Диалог у телевизора» и др. — по выбору учителя и 
учеников). Поэзия экстремальных ситуаций. Простран-
ственные координаты лирики. Устойчивые образы, система 
контрастов. Эволюция песенно-поэтического творчества 
В.  Высоцкого от бытовых и сатирических произведений к 
лирико-философским размышлениям о законах бытия.

Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960—
1970-х годов.

Литературоведческие понятия: авторская песня как 
жанр.
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И. А. БРОДСКИЙ

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэ-
зии на творчество Бродского. Своеобразие видения мира в 
поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. Осо-
бенности звуковой организации поэтического текста. Значе-
ние культурных реминисценций. Философичность поэзии 
Бродского.

Стихотворения: «Стансы», «Пилигримы», «Большая 
элегия Джону Донну», «Пенье без музыки», «Конец пре
красной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и вырос...», 
«...и при слове “грядущее”...», «Ниоткуда с любовью...»,  
«Я входил вместо дикого зверя в клетку», «Рождественская 
звезда» и др. (по выбору учителя и учеников).

РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА 
(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ)

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960—
1990-е годы.

Развитие социально-психологической драмы. Театр 
А.  Н.  Арбузова («Иркутская история», «Мой бедный Ма-
рат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): обраще-
ние к общечеловеческим темам любви, дружбы и долга. При-
страстие драматурга к ярким, неординарным ситуациям и 
характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. 
Использование условных приемов.

Психологический театр В.  С.  Розова («Вечно живые»,  
«В поисках радости», «В день свадьбы», «Гнездо глухаря»)  
и А. В. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», «Про-
винциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). 
Философичность образно-художественной мысли, острота 
социальной и нравственной проблематики. Сопряжение во-
девиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической дра-
мы. Драма несостоявшейся жизни в пьесе «Утиная охота». 
Жанровое своеобразие («монодрама»). Роль ретроспекции  
в композиции пьесы. Смысл названия. Роль символиче- 
ских деталей. Женские характеры и проблема авторского  
идеала.

Развитие художественных открытий А. Вампилова в пси-
хологической драматургии «новой волны» (1970—1980-е го
ды). Сочетание углубленности в бытовые, «черные» подроб-
ности с надбытовой, символистской интонацией в творчестве 
Л. С. Петрушевской («Уроки музыки», «Три девушки в голу-
бом», «Московский хор»).
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Оживление авангардных тенденций, примет абсурдист-
ской драмы в постперестроечной драматургии. Приемы гро-
теска, фантастики, сна, выстраивание модели мира как  
сумасшедшего дома, фантасмагорической «реальности», на-
селенной людьми-фантомами, химерами, «придурками», 
оборотнями, уродами. Типологические черты абсурдистской 
драмы в пьесах этого ряда: герой — человек отчужденный,  
отчужденный язык, монтажность композиции, отсутствие 
причинно-следственных связей и т. д. («Вальпургиева ночь, 
или Шаги командора» В.  Ерофеева, «Трибунал» В.  Войно-
вича).

Драматургия Н. Коляды («Полонез Огинского» и др.).

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ 
(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ)

Влияние на развитие современного литературного 
процесса новой культурной ситуации с ее критериями прав-
ды и высокого искусства. Роль классики в изучении россий-
скими писателями отечественной родословной многих со-
временных проблем.

Новое осмысление истории в произведениях А. Солжени-
цына, В. Астафьева, Г. Владимова, В. Дудинцева, Б. Можае-
ва и др.

Развитие неореалистической прозы В.  Маканина, Л.  Пе-
трушевской, Т. Толстой.

Усиление постмодернистских тенденций в литературе: 
«Москва— Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» 
Саши Соколова, «Пушкинский дом» А.  Битова, рассказы 
Ю. Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др.

Неореализм в творчестве А.  Варламова, З.  Прилепина  
и др.; «магический реализм» Ю. Полякова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенности литературного процесса конца ХХ  — 
начала XXI  века. Новые условия бытования литературы. 
Дифференциация читательской аудитории. Обострение кон-
троверзы серьезной и развлекательной литературы. Литера-
тура и видео. Поэзия и эстрадная музыка. Влияние новых 
информационных технологий на культуру. Основные тен-
денции и перспективы развития литературы на рубеже ты-
сячелетий. Русская литература XX века и мировой литера-
турный процесс.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ КУРСА

Предметные результаты освоения основной образо-
вательной программы (базовый уровень)1:

1)  сформированность понятий о нормах русского, литера-
турного языка и применение знаний о них в речевой практике;

2) владение навыками самоанализа и самооценки на осно-
ве наблюдений за собственной речью;

3)  умение анализировать текст с точки зрения наличия  
в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информа-
ции;

4) умение представлять тексты в виде тезисов, конспек-
тов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

5) знание содержания произведений русской, родной и 
мировой классической литературы, их историко-культурно-
го и нравственно-ценностного влияния на формирование на-
циональной и мировой литературы;

6) сформированность представлений об изобразительно- 
выразительных возможностях русского языка;

7) сформированность умений учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества писа-
теля в процессе анализа художественного произведения;

8) способность выявлять в художественных текстах обра-
зы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним  
в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;

9) владение навыками анализа художественных произве-
дений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

10)  сформированность представлений о системе стилей 
языка художественной литературы.

Предметные результаты освоения основной образователь-
ной программы (углубленный уровень)2:

1)  сформированность представлений о лингвистике как 
части общечеловеческого гуманитарного знания;

2)  сформированность представлений о языке как много-
функциональной развивающейся системе, о стилистических 
ресурсах языка;

3) владение знаниями о языковой норме и нормах речево-
го поведения в различных сферах и ситуациях общения;

4)  умение анализировать единицы различных языковых 
уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 
неоднозначную интерпретацию;

1 http://standart.edu.ru/ (с. 7, п. 9.1.1)
2 http://standart.edu.ru/ (с. 7, п. 9.1.1)
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5) умение лингвистического анализа текстов разной функ-
ционально-стилевой и жанровой принадлежности;

6) владение приемами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический 

эксперимент и использовать его результаты в процессе прак-
тической речевой деятельности;

8) понимание и осмысленное использование понятийного 
аппарата современного литературоведения в процессе чте-
ния и интерпретации художественных произведений;

9) владение навыками комплексного филологического 
анализа художественного текста;

10)  сформированность представлений о системе стилей 
художественной литературы разных эпох, литературных на-
правлениях, об индивидуальном авторском стиле;

11) владение начальными навыками литературоведческо-
го исследования историко- и теоретико-литературного ха-
рактера;

12)  умение оценивать художественную интерпретацию 
литературного произведения в произведениях других видов 
искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);

13) сформированность представлений о принципах основ-
ных направлений литературной критики.
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 ч
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Ко
нт
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е 

и 
са
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зо

вы
й 

ур
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= 
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*

(п
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8
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4

6
«

В
ой

н
а»

 и
 «

м
и

р
»

 к
ак

 с
ос

то
я

-
н

и
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и
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и
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оф
ск

и
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у
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л
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Н
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и
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Л
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и
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ы
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о-
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и
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Ч
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№
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Ч
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Ч
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е»

, 
«

К
р

ы
ж

ов
н

и
к

»
, 

«
О

 л
ю

бв
и

»
)

9
5

/1
5

9
О

со
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зо
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Ко
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оя
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е 
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бо
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зо

вы
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ов
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лу

бл
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й 
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ов
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= 
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о»

 Р
ан

ев
-

ск
ой

 и
 Г

ае
ва

 (
«

В
и

ш
н

ев
ы

й
 

са
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ои
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Ч
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Т
во

р
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ех
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л
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р

ат
у

р
н
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р
и

ти
к

е

1
0

0
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1
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1
/

1
6

8
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1
6

9

П
и

сь
м
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ф
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Г
Э
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1
0

2
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7
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М
и
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н
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к
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к
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р
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р
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зо
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ур
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бл
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Ко
нт
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ек
а 

(1
8

9
0

—
1

9
1

7
)

1
 П

л
ан

и
р

ов
ан

и
е 

к
у

р
са

 п
р

ед
ст

ав
л

ен
о 

н
а 

ба
зо

во
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бл
ен

ны
й 

ур
ов

ен
ь

17
0 

ч 
(5

 ч
 в

 н
ед

ел
ю

)

Ко
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р
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р
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Г
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ои
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Ч
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ои
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лу

бл
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бо
ты

Ба
зо

вы
й 

ур
ов

ен
ь 

= 
8 

ч 
к.

 р
.

Уг
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бл
ен

ны
й 

ур
ов

ен
ь

17
0 

ч 
(5

 ч
 в

 н
ед

ел
ю

)

Ко
нт

ро
ль

ны
е 

и 
са

мо
ст

оя
те

ль
ны

е 
ра

бо
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КОММЕНТАРИЙ К ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОМУ  
ПЛАНИРОВАНИЮ

Базовый уровень изучения предмета  — 102 ч в 
10 классе и 102 ч в 11 классе (3 ч в неделю).

Углубленный уровень изучения предмета (профильный) — 
2-й вариант: 170 ч в 10 классе и 170 ч в 11 классе (5 ч в неде
лю), при этом базовый курс существенно углубляется и рас-
ширяется за счет полноценного использования возможно-
стей всех представленных в планировании кластеров тем 
учебных занятий.

При сохранении концептуальных авторских подходов к 
содержанию, структуре и реализации данной программы до-
пускается изменение учителем отдельных формулировок 
тем уроков или в целом самостоятельное поурочное распре-
деление учебного материала, что определяется его професси-
ональной компетентностью, спецификой образовательного 
учреждения, предпочтениями и уровнем подготовленности 
класса.
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 о

тн
ош

ен
и

е 
к

 л
и

р
и

ч
ес

к
ом

у
 

ге
р

ою
 с

ти
х

от
во

р
ен

и
я

, 
ц

и
к

л
а,

 п
оэ

зи
и

 
в 

ц
ел

ом
 а

вт
ор

а 
X

IX
 в

ек
а;

св
ое

 л
и

ч
н

ое
 о

тн
ош

ен
и

е 
к

 т
во

р
ч

ес
тв

у
 п

оэ
та

 
X

IX
 в

ек
а;

*с
во

е 
л

и
ч

н
ое

 о
тн

ош
ен

и
е 

к
 о

ц
ен

к
е 

тв
ор

ч
е-

ст
ва

 п
оэ

та
 л

и
те

р
ат

у
р

н
ой

 к
р

и
ти

к
ой

 
X

IX
 в

ек
а 

и
 X

X
 в

ек
а

ав
то

р
ск

и
й

 м
ет

од
; 

ж
ан

р
 л

и
р

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 X
X

 в
ек

а;
ос

об
ен

н
ос

ти
 с

ти
х

ос
л

ож
ен

и
я

, 
м

ел
од

и
ч

е-
ск

и
й

 р
и

тм
 л

и
р

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

;
*а

вт
ор

ск
у

ю
 к

он
ц

еп
ц

и
ю

 м
и

р
а 

и
 ч

ел
ов

ек
а;

тр
ад

и
ц

и
ю

 и
 н

ов
ат

ор
ст

во
 в

 т
во

р
ч

ес
тв

е 
п

оэ
та

.
С

оп
ос

та
вл

я
ть

:
л

и
р

и
ч

ес
к

и
х

 г
ер

ое
в 

р
аз

н
ы

х
 с

ти
х

от
во

р
ен

и
й

 
ав

то
р

а 
X

X
 в

ек
а;

л
и

р
и

ч
ес

к
и

х
 г

ер
ое

в 
п

оэ
зи

и
 д

ву
х

 а
вт

ор
ов

 
X

X
, 

X
IX

 и
 X

X
 в

ек
ов

;
д

ва
 и

 *
бо

л
ее

 с
ти

х
от

во
р

ен
и

й
 о

д
н

ог
о 

ав
то

р
а 

с 
об

щ
ей

 т
ем

ой
;

д
ва

 и
 *

бо
л

ее
 с

ти
х

от
во

р
ен

и
й

 д
ву

х
 а

вт
ор

ов
 

с 
об

щ
ей

 т
ем

ой
;

д
ва

 и
 *

бо
л

ее
 л

и
р

и
ч

ес
к

и
х

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
й

 
X

X
, 

X
IX

 и
 X

X
 в

ек
ов

 (
к

ом
п

л
ек

сн
о)

;
*и

д
ей

н
о-

х
у

д
ож

ес
тв

ен
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е 

эп
и

ч
ес

к
ог

о 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
 и

 е
го

 м
у

зы
к

ал
ь-

н
у

ю
 и

н
те

р
п

р
ет

ац
и

ю
. 

В
ы

р
аж

ат
ь:

св
ое

 л
и

ч
н

ое
 о

тн
ош

ен
и

е 
к

 л
и

р
и

ч
ес

к
ом

у
 

ге
р

ою
 с

ти
х

от
во

р
ен

и
я

, 
ц

и
к

л
а,

 п
оэ

зи
и

 
в 

ц
ел

ом
 а

вт
ор

а 
X

X
 в

ек
а;

св
ое

 л
и

ч
н

ое
 о

тн
ош

ен
и

е 
к

 т
во

р
ч

ес
тв

у
 п

оэ
та

 
X

X
 в

ек
а;

П
ро

д
ол

ж
ен

и
е 

т
а

бл
.
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*с
во

е 
л

и
ч

н
ое

 о
тн

ош
ен

и
е 

к
 о

ц
ен

к
е 

тв
ор

ч
е-

ст
ва

 п
оэ

та
 л

и
те

р
ат

у
р

н
ой

 к
р

и
ти

к
ой

 
X

X
 в

ек
а

П
р

ог
р

ам
м

н
ы

е 
л

и
р

о-
эп

и
ч

ес
к

и
е 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

Ч
и

та
ть

, 
во

сп
р

и
н

и
м

ат
ь,

 а
н

ал
и

зи
р

ов
ат

ь,
 

и
ст

ол
к

ов
ы

ва
ть

, 
оц

ен
и

ва
ть

 л
и

р
о-

эп
и

ч
е-

ск
ое

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
е 

X
IX

 в
ек

а 
в 

ед
и

н
ст

ве
 

ф
ор

м
ы

 и
 с

од
ер

ж
ан

и
я

.
Х

ар
ак

те
р

и
зо

ва
ть

:
сю

ж
ет

, 
*ф

аб
у

л
у

 и
 к

ом
п

оз
и

ц
и

ю
 л

и
р

о-
эп

и
-

ч
ес

к
ог

о 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
 X

IX
 в

ек
а;

те
м

ат
и

к
у,

 п
р

об
л

ем
ат

и
к

у,
 и

д
ею

, 
*п

аф
ос

 
л

и
р

о-
эп

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 X
IX

 в
ек

а;
х

у
д

ож
ес

тв
ен

н
ое

 в
р

ем
я

 и
 п

р
ос

тр
ан

ст
во

 
л

и
р

о-
эп

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 X
IX

 в
ек

а;
си

ст
ем

у
 п

ер
со

н
аж

ей
 л

и
р

о-
эп

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 X
IX

 в
ек

а;
эп

и
ч

ес
к

ое
 и

 л
и

р
и

ч
ес

к
ое

 н
ач

ал
а 

в 
п

р
ои

зв
е-

д
ен

и
и

;
х

у
д

ож
ес

тв
ен

н
у

ю
 р

ол
ь 

д
ет

ал
и

 в
 л

и
р

о-
 

эп
и

ч
ес

к
ом

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
и

 X
IX

 в
ек

а;
ав

то
р

ск
и

е 
и

зо
бр

аз
и

те
л

ьн
о-

вы
р

аз
и

те
л

ьн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
 с

оз
д

ан
и

я
 п

ер
со

н
аж

ей
, 

п
р

ос
тр

ан
-

ст
ва

 и
 в

р
ем

ен
и

, 
*а

вт
ор

ск
и

й
 с

ти
л

ь;
*м

ел
од

и
ч

ес
к

и
й

 р
и

тм
 л

и
р

о-
эп

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

;
*с

и
м

во
л

и
к

у
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
;

ав
то

р
ск

и
й

 м
ет

од
;

ж
ан

р
 л

и
р

о-
эп

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 
X

IX
 в

ек
а;

Ч
и

та
ть

, 
во

сп
р

и
н

и
м

ат
ь,

 а
н

ал
и

зи
р

ов
ат

ь,
 

и
ст

ол
к

ов
ы

ва
ть

, 
оц

ен
и

ва
ть

 л
и

р
о-

эп
и

ч
е-

ск
ое

 л
и

те
р

ат
у

р
н

ое
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

е 
X

X
 в

ек
а 

в 
ед

и
н

ст
ве

 ф
ор

м
ы

 и
 с

од
ер

ж
ан

и
я

.
Х

ар
ак

те
р

и
зо

ва
ть

:
сю

ж
ет

, 
*ф

аб
у

л
у

 и
 к

ом
п

оз
и

ц
и

ю
 л

и
р

о-
 

эп
и

ч
ес

к
ог

о 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
 X

X
 в

ек
а;

те
м

ат
и

к
у,

 п
р

об
л

ем
ат

и
к

у,
 и

д
ею

, 
*п

аф
ос

 
л

и
р

о-
эп

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 X
X

 в
ек

а;
х

у
д

ож
ес

тв
ен

н
ое

 в
р

ем
я

 и
 п

р
ос

тр
ан

ст
во

  
л

и
р

о-
эп

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 X
X

 в
ек

а;
си

ст
ем

у
 п

ер
со

н
аж

ей
 л

и
р

о-
эп

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

о-
и

зв
ед

ен
и

я
 X

X
 в

ек
а;

эп
и

ч
ес

к
ое

 и
 л

и
р

и
ч

ес
к

ое
 н

ач
ал

а 
в 

п
р

ои
зв

е-
д

ен
и

и
;

х
у

д
ож

ес
тв

ен
н

у
ю

 р
ол

ь 
д

ет
ал

и
 в

 л
и

р
о-

 
эп

и
ч

ес
к

ом
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

и
 X

X
 в

ек
а;

ав
то

р
ск

и
е 

и
зо

бр
аз

и
те

л
ьн

о-
вы

р
аз

и
те

л
ьн

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 с
оз

д
ан

и
я

 п
ер

со
н

аж
ей

, 
п

р
ос

тр
ан

-
ст

ва
 и

 в
р

ем
ен

и
, 

*а
вт

ор
ск

и
й

 с
ти

л
ь;

*м
ел

од
и

ч
ес

к
и

й
 р

и
тм

 л
и

р
о-

эп
и

ч
ес

к
ог

о 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
;

*с
и

м
во

л
и

к
у

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

;
ав

то
р

ск
и

й
 м

ет
од

;
ж

ан
р

 л
и

р
о-

эп
и

ч
ес

к
ог

о 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
 

X
X

 в
ек

а;
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П
ре

дм
ет

 о
св

ое
ни

я
10

 к
ла

сс
11

 к
ла

сс

ав
то

р
ск

у
ю

 п
оз

и
ц

и
ю

 и
 с

п
ос

об
ы

 е
е 

вы
р

аж
е-

н
и

я
 в

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
и

 X
IX

 в
ек

а;
*а

вт
ор

ск
у

ю
 к

он
ц

еп
ц

и
ю

 м
и

р
а 

и
 ч

ел
ов

ек
а;

тр
ад

и
ц

и
ю

 и
 н

ов
ат

ор
ст

во
 в

 т
во

р
ч

ес
тв

е 
 

п
и

са
те

л
я

.
С

оп
ос

та
вл

я
ть

: 
ге

р
ое

в 
л

и
р

о-
эп

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 
X

IX
 в

ек
а;

со
би

р
ат

ел
ьн

ы
е 

об
р

аз
ы

 д
ву

х
 л

и
р

о-
 

эп
и

ч
ес

к
и

х
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

й
 X

IX
 в

ек
а;

*т
во

р
ч

ес
к

у
ю

 м
ан

ер
у

 а
вт

ор
ов

 л
и

р
о-

 
эп

и
ч

ес
к

и
х

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
й

.
В

ы
р

аж
ат

ь:
 

св
ое

 л
и

ч
н

ое
 о

тн
ош

ен
и

е 
к

 с
об

ы
ти

ю
, 

ге
р

ою
, 

ав
то

р
ск

ой
 п

оз
и

ц
и

и
;

св
ое

 л
и

ч
н

ое
 о

тн
ош

ен
и

е 
к

 т
во

р
ч

ес
тв

у
 п

оэ
та

 
X

IX
 в

ек
а;

*с
во

е 
л

и
ч

н
ое

 о
тн

ош
ен

и
е 

к
 о

ц
ен

к
е 

тв
ор

ч
е-

ст
ва

 п
оэ

та
 л

и
те

р
ат

у
р

н
ой

 к
р

и
ти

к
ой

 
X

IX
 в

ек
а 

и
 X

X
 в

ек
а*

ав
то

р
ск

у
ю

 п
оз

и
ц

и
ю

 и
 с

п
ос

об
ы

 е
е 

вы
р

аж
е-

н
и

я
 в

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
и

 X
X

 в
ек

а;
*а

вт
ор

ск
у

ю
 к

он
ц

еп
ц

и
ю

 м
и

р
а 

и
 ч

ел
ов

ек
а;

тр
ад

и
ц

и
ю

 и
 н

ов
ат

ор
ст

во
 в

 т
во

р
ч

ес
тв

е 
 

п
и

са
те

л
я

.
С

оп
ос

та
вл

я
ть

: 
ге

р
ое

в 
л

и
р

о-
эп

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 X
X

, 
X

IX
 и

 X
X

 в
ек

ов
;

со
би

р
ат

ел
ьн

ы
е 

об
р

аз
ы

 д
ву

х
 л

и
р

о-
эп

и
ч

е-
ск

и
х

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
й

 X
X

, 
X

IX
 и

 X
X

 в
ек

ов
;

*т
во

р
ч

ес
к

у
ю

 м
ан

ер
у

 а
вт

ор
ов

 л
и

р
о-

 
эп

и
ч

ес
к

и
х

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
й

.
В

ы
р

аж
ат

ь:
 

св
ое

 л
и

ч
н

ое
 о

тн
ош

ен
и

е 
к

 с
об

ы
ти

ю
, 

ге
р

ою
, 

ав
то

р
ск

ой
 п

оз
и

ц
и

и
;

св
ое

 л
и

ч
н

ое
 о

тн
ош

ен
и

е 
к

 т
во

р
ч

ес
тв

у
 п

оэ
та

 
X

X
 в

ек
а;

*с
во

е 
л

и
ч

н
ое

 о
тн

ош
ен

и
е 

к
 о

ц
ен

к
е 

тв
ор

ч
е-

ст
ва

 п
оэ

та
 л

и
те

р
ат

у
р

н
ой

 к
р

и
ти

к
ой

 
X

X
 в

ек
а

П
р

ог
р

ам
м

н
ы

е 
д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

я

Ч
и

та
ть

, 
во

сп
р

и
н

и
м

ат
ь,

 а
н

ал
и

зи
р

ов
ат

ь,
 

и
ст

ол
к

ов
ы

ва
ть

, 
оц

ен
и

ва
ть

 д
р

ам
ат

и
ч

ес
к

ое
 

л
и

те
р

ат
у

р
н

ое
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

е 
X

IX
 в

ек
а 

 
в 

ед
и

н
ст

ве
 ф

ор
м

ы
 и

 с
од

ер
ж

ан
и

я
.

Х
ар

ак
те

р
и

зо
ва

ть
:

сю
ж

ет
, 

*ф
аб

у
л

у
 и

 к
ом

п
оз

и
ц

и
ю

 д
р

ам
ат

и
-

ч
ес

к
ог

о 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
 X

IX
 в

ек
а;

Ч
и

та
ть

, 
во

сп
р

и
н

и
м

ат
ь,

 а
н

ал
и

зи
р

ов
ат

ь,
 

и
ст

ол
к

ов
ы

ва
ть

, 
оц

ен
и

ва
ть

 д
р

ам
ат

и
ч

ес
к

ое
 

л
и

те
р

ат
у

р
н

ое
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

е 
X

X
 в

ек
а 

 
в 

ед
и

н
ст

ве
 ф

ор
м

ы
 и

 с
од

ер
ж

ан
и

я
.

Х
ар

ак
те

р
и

зо
ва

ть
:

сю
ж

ет
, 

*ф
аб

у
л

у
 и

 к
ом

п
оз

и
ц

и
ю

 д
р

ам
ат

и
-

ч
ес

к
ог

о 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
 X

X
 в

ек
а;

П
ро

д
ол

ж
ен

и
е 

т
а

бл
.
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те
м

ат
и

к
у,

 п
р

об
л

ем
ат

и
к

у,
 и

д
ею

, 
*п

аф
ос

 
д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
ог

о 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
 X

IX
 в

ек
а;

х
у

д
ож

ес
тв

ен
н

ое
 в

р
ем

я
 и

 п
р

ос
тр

ан
ст

во
 

д
р

ам
ат

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 X
IX

 в
ек

а;
си

ст
ем

у
 п

ер
со

н
аж

ей
 д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
ог

о 
 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 X
IX

 в
ек

а;
х

у
д

ож
ес

тв
ен

н
у

ю
 р

ол
ь 

д
ет

ал
и

 в
 д

р
ам

ат
и

ч
е-

ск
ом

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
и

 X
IX

 в
ек

а;
ав

то
р

ск
и

е 
и

зо
бр

аз
и

те
л

ьн
о-

вы
р

аз
и

те
л

ьн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
 с

оз
д

ан
и

я
 п

ер
со

н
аж

ей
, 

п
р

ос
тр

ан
-

ст
ва

 и
 в

р
ем

ен
и

 в
 д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
ом

 п
р

ои
зв

е-
д

ен
и

и
, 

*а
вт

ор
ск

и
й

 с
ти

л
ь;

*л
ей

тм
от

и
в 

и
 с

к
во

зн
ы

е 
м

от
и

вы
 в

 д
р

ам
ат

и
-

ч
ес

к
и

х
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
х

 X
IX

 в
ек

а;
*с

и
м

во
л

и
к

у
 д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
ог

о 
п

р
ои

зв
ед

е-
н

и
я

;
ав

то
р

ск
и

й
 м

ет
од

;
ж

ан
р

 д
р

ам
ат

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 
X

IX
 в

ек
а;

ав
то

р
ск

у
ю

 п
оз

и
ц

и
ю

 и
 с

п
ос

об
ы

 е
е 

вы
р

аж
е-

н
и

я
 в

 д
р

ам
ат

и
ч

ес
к

ом
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

и
 

X
IX

 в
ек

а;
*а

вт
ор

ск
у

ю
 к

он
ц

еп
ц

и
ю

 м
и

р
а 

и
 ч

ел
ов

ек
а;

тр
ад

и
ц

и
ю

 и
 н

ов
ат

ор
ст

во
 п

и
са

те
л

я
 в

 р
аз

ви
-

ти
и

 о
те

ч
ес

тв
ен

н
ой

 и
 м

и
р

ов
ой

 д
р

ам
ат

у
р

-
ги

и
.

С
оп

ос
та

вл
я

ть
:

ге
р

ое
в 

д
ву

х
 и

 *
бо

л
ее

 д
р

ам
ат

и
ч

ес
к

и
х

  
п

р
ои

зв
ед

ен
и

й
 X

IX
 в

ек
а;

те
м

ат
и

к
у,

 п
р

об
л

ем
ат

и
к

у,
 и

д
ею

, 
*п

аф
ос

 
д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
ог

о 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
 X

X
 в

ек
а;

х
у

д
ож

ес
тв

ен
н

ое
 в

р
ем

я
 и

 п
р

ос
тр

ан
ст

во
 

д
р

ам
ат

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 X
X

 в
ек

а;
си

ст
ем

у
 п

ер
со

н
аж

ей
 д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
ог

о 
 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 X
X

 в
ек

а;
х

у
д

ож
ес

тв
ен

н
у

ю
 р

ол
ь 

д
ет

ал
и

 в
 д

р
ам

ат
и

ч
е-

ск
ом

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
и

 X
X

 в
ек

а;
ав

то
р

ск
и

е 
и

зо
бр

аз
и

те
л

ьн
о-

вы
р

аз
и

те
л

ьн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
 с

оз
д

ан
и

я
 п

ер
со

н
аж

ей
, 

п
р

ос
тр

ан
-

ст
ва

 и
 в

р
ем

ен
и

 в
 д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
ом

 п
р

ои
зв

е-
д

ен
и

и
, 

*а
вт

ор
ск

и
й

 с
ти

л
ь;

*л
ей

тм
от

и
в 

и
 с

к
во

зн
ы

е 
м

от
и

вы
 в

 д
р

ам
ат

и
-

ч
ес

к
и

х
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
х

 X
X

 в
ек

а;
*с

и
м

во
л

и
к

у
 д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
ог

о 
п

р
ои

зв
ед

е-
н

и
я

;
ав

то
р

ск
и

й
 м

ет
од

;
ж

ан
р

 д
р

ам
ат

и
ч

ес
к

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 
X

X
 в

ек
а;

ав
то

р
ск

у
ю

 п
оз

и
ц

и
ю

 и
 с

п
ос

об
ы

 е
е 

вы
р

аж
е-

н
и

я
 в

 д
р

ам
ат

и
ч

ес
к

ом
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

и
 

X
X

 в
ек

а;
*а

вт
ор

ск
у

ю
 к

он
ц

еп
ц

и
ю

 м
и

р
а 

и
 ч

ел
ов

ек
а;

тр
ад

и
ц

и
ю

 и
 н

ов
ат

ор
ст

во
 п

и
са

те
л

я
  

в 
р

аз
ви

ти
и

 о
те

ч
ес

тв
ен

н
ой

 и
 м

и
р

ов
ой

  
д

р
ам

ат
у

р
ги

и
. 

 
С

оп
ос

та
вл

я
ть

:
ге

р
ое

в 
д

ву
х

 и
 *

бо
л

ее
 д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
и

х
  

п
р

ои
зв

ед
ен

и
й

 X
X

, 
X

IX
 и

 X
X

 в
ек

ов
;
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и
зо

бр
аж

ен
н

ы
е 

со
бы

ти
я

 д
ву

х
 и

 *
бо

л
ее

 
д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
и

х
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

й
 X

IX
 в

ек
а;

те
м

ы
 д

ву
х

 и
 *

бо
л

ее
 д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
и

х
 п

р
ои

з-
ве

д
ен

и
й

 X
IX

 в
ек

а;
со

би
р

ат
ел

ьн
ы

е 
об

р
аз

ы
 д

ву
х

 и
 *

бо
л

ее
 

д
р

ам
ат

и
ч

ес
к

и
х

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
й

 X
IX

 в
ек

а;
ск

во
зн

ы
е 

об
р

аз
ы

 д
ву

х
 и

 *
бо

л
ее

 д
р

ам
ат

и
ч

е-
ск

и
х

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
й

 X
IX

 в
ек

а.
В

ы
р

аж
ат

ь:
св

ое
 л

и
ч

н
ое

 о
тн

ош
ен

и
е 

к
 с

об
ы

ти
ю

, 
ге

р
ою

, 
ав

то
р

ск
ой

 п
оз

и
ц

и
и

;
св

ое
 л

и
ч

н
ое

 о
тн

ош
ен

и
е 

к
 т

во
р

ч
ес

тв
у

 
д

р
ам

ат
у

р
га

 X
IX

 в
ек

а;
*с

во
е 

л
и

ч
н

ое
 о

тн
ош

ен
и

е 
к

 о
ц

ен
к

е 
тв

ор
ч

е-
ст

ва
 д

р
ам

ат
у

р
га

 л
и

те
р

ат
у

р
н

ой
 к

р
и

ти
к

ой
 

X
IX

 в
ек

а 
и

 X
X

 в
ек

а

и
зо

бр
аж

ен
н

ы
е 

со
бы

ти
я

 д
ву

х
 и

 *
бо

л
ее

 
д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
и

х
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

й
 X

X
, 

X
IX

 
и

 X
X

 в
ек

ов
;

те
м

ы
 д

ву
х

 и
 *

бо
л

ее
 д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
и

х
 п

р
ои

з-
ве

д
ен

и
й

 X
X

, 
X

IX
 и

 X
X

 в
ек

ов
;

со
би

р
ат

ел
ьн

ы
е 

об
р

аз
ы

 д
ву

х
 и

 *
бо

л
ее

 
д

р
ам

ат
и

ч
ес

к
и

х
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

й
 X

X
, 

X
IX

 
и

 X
X

 в
ек

ов
;

ск
во

зн
ы

е 
об

р
аз

ы
 д

ву
х

 и
 *

 б
ол

ее
 д

р
ам

ат
и

-
ч

ес
к

и
х

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
й

 X
X

, 
X

IX
 и

 X
X

 в
ек

ов
.

В
ы

р
аж

ат
ь:

св
ое

 л
и

ч
н

ое
 о

тн
ош

ен
и

е 
к

 с
об

ы
ти

ю
, 

ге
р

ою
, 

ав
то

р
ск

ой
 п

оз
и

ц
и

и
;

св
ое

 л
и

ч
н

ое
 о

тн
ош

ен
и

е 
к

 т
во

р
ч

ес
тв

у
 

д
р

ам
ат

у
р

га
 X

X
 в

ек
а;

*с
во

е 
л

и
ч

н
ое

 о
тн

ош
ен

и
е 

к
 о

ц
ен

к
е 

тв
ор

ч
е-

ст
ва

 д
р

ам
ат

у
р

га
 л

и
те

р
ат

у
р

н
ой

 к
р

и
ти

к
ой

 
X

X
 в

ек
а

Т
ео

р
и

я
 

л
и

те
р

ат
у

р
ы

Р
еа

л
и

за
ц

и
я

 с
и

ст
ем

н
о-

ф
у

н
к

ц
и

он
ал

ьн
ог

о 
п

од
х

од
а 

к
 и

зу
ч

ен
и

ю
 т

ео
р

и
и

 л
и

те
р

ат
у

р
ы

 о
сн

о-
ва

н
а 

н
а 

п
оэ

т
а

п
н

ом
 о

св
ое

н
и

и
 т

ео
ре

т
и

к
о-

л
и

т
ер

а
т

у
рн

ы
х

 т
ер

м
и

н
ов

 и
 п

он
я

т
и

й
 к

а
к

 
а

п
п

а
ра

т
а

 в
ос

п
ри

я
т

и
я

, а
н

а
л

и
за

, и
ст

ол
к

ов
а

н
и

я
, о

ц
ен

к
и

 л
и

те
р

ат
у

р
н

ог
о 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 
X

IX
 и

 Х
Х

 в
ек

ов
. 

Т
ео

р
ет

и
к

о-
л

и
те

р
ат

у
р

н
ы

е 
те

р
м

и
н

ы
 и

 п
он

я
ти

я
, 

п
од

л
еж

ащ
и

е 
ус

во
ен

и
ю

 
в 

п
р

оц
ес

се
 ч

и
та

те
л

ьс
к

ой
 д

ея
те

л
ьн

ос
ти

 ш
к

ол
ьн

и
к

ов
 1

0
 и

 1
1

 к
л

ас
со

в,
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

ы
: 

а)
 ф

у
н

к
ц

и
он

ал
ьн

о 
об

ос
н

ов
ан

н
о 

—
 в

 с
та

ть
я

х
 у

ч
еб

н
и

к
а;

 б
) 

и
то

го
вы

м
 а

к
ц

ен
ти

р
ов

ан
н

ы
м

 
п

ер
еч

н
ем

 —
 в

 к
он

ц
е 

к
аж

д
ой

 м
он

ог
р

аф
и

ч
ес

к
ой

 т
ем

ы
; 

в)
 с

л
ов

ар
ем

 с
 п

оя
сн

и
те

л
ьн

ы
м

и
 

сл
ов

ар
н

ы
м

и
 с

та
ть

я
м

и
 —

 в
 к

он
ц

е 
у

ч
еб

н
и

к
ов

 1
0

 и
 1

1
 к

л
ас

со
в

П
ро

д
ол

ж
ен

и
е 

т
а

бл
.
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М
ат

ер
и

ал
 

у
ч

еб
н

и
к

а
Ч

и
та

ть
 у

ч
еб

н
ы

е 
ст

ат
ьи

, 
во

п
р

ос
ы

 
и

 з
ад

ан
и

я
.

П
он

и
м

ат
ь 

ос
н

ов
н

ы
е 

те
ор

ет
и

ч
ес

к
и

е 
п

ол
ож

ен
и

я
 у

ч
еб

н
ы

х
 с

та
те

й
.

В
ы

п
ол

н
я

ть
 у

к
аз

ан
н

ы
е 

в 
те

к
ст

е 
ст

ат
ьи

 з
а-

д
ан

и
я

 п
о 

л
и

те
р

ат
у

р
е 

X
IX

 в
ек

а 
в 

п
р

оц
ес

се
 

р
аб

от
ы

 с
 м

ат
ер

и
ал

ом
 у

ч
еб

н
и

к
а.

А
н

ал
и

зи
р

ов
ат

ь 
ф

ор
м

у
л

и
р

ов
к

и
 в

оп
р

ос
ов

 и
 

за
д

ан
и

й
 п

ос
л

е 
м

он
ог

р
аф

и
ч

ес
к

ой
 т

ем
ы

 п
о 

л
и

те
р

ат
у

р
е 

X
IX

 в
ек

а 
с 

ц
ел

ью
 о

см
ы

сл
ен

и
я

 
у

ч
еб

н
ы

х
 з

ад
ач

 с
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ой
 ч

и
та

те
л

ь-
ск

ой
 д

ея
те

л
ьн

ос
ти

.
Р

аз
л

и
ч

ат
ь 

ф
ор

м
ы

 у
ч

еб
н

ой
 р

аб
от

ы
: 

бе
се

д
у,

 
со

ч
и

н
ен

и
е,

 л
аб

ор
ат

ор
н

ое
 з

ан
я

ти
е,

 п
р

ак
ти

-
к

у
м

, 
се

м
и

н
ар

, 
*д

и
ск

ус
си

ю
, 

п
р

ое
к

т,
 и

сс
л

е-
д

ов
ан

и
е.

О
св

аи
ва

ть
 б

аз
ов

ы
е 

(*
вс

е 
н

аз
ва

н
н

ы
е)

 т
ео

р
е-

ти
к

о-
л

и
те

р
ат

у
р

н
ы

е 
п

он
я

ти
я

 к
ак

 о
сн

ов
у

 
ан

ал
и

за
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

й
 л

и
те

р
ат

у
р

ы
 

X
IX

 в
ек

а.
М

ар
к

и
р

ов
ат

ь 
за

к
л

ад
к

ам
и

 в
ос

тр
еб

ов
ан

н
ы

й
 

н
а 

у
р

ок
е 

у
ч

еб
н

ы
й

 м
ат

ер
и

ал
 и

 н
ах

од
и

ть
 е

го
 

в 
со

д
ер

ж
ан

и
и

 с
та

ть
и

 в
 п

р
оц

ес
се

 ч
и

та
те

л
ь-

ск
ой

 д
ея

те
л

ьн
ос

ти
 н

а 
у

р
ок

е 
и

 в
о 

вр
ем

я
 

п
од

го
то

вк
и

 к
 з

ан
я

ти
я

м
.

Ц
и

ти
р

ов
ат

ь 
со

д
ер

ж
ан

и
е 

у
ч

еб
н

ы
х

 с
та

те
й

 и
 

л
и

те
р

ат
у

р
н

о-
к

р
и

ти
ч

ес
к

и
х

 с
та

те
й

 а
вт

ор
ов

 
X

IX
, 

X
X

 в
ек

ов
.

П
ер

ес
к

аз
ы

ва
ть

 с
од

ер
ж

ан
и

е 
у

ч
еб

н
ой

 
ст

ат
ьи

.

Ч
и

та
ть

 у
ч

еб
н

ы
е 

ст
ат

ьи
, 

во
п

р
ос

ы
 

и
 з

ад
ан

и
я

.
П

он
и

м
ат

ь 
ос

н
ов

н
ы

е 
те

ор
ет

и
ч

ес
к

и
е 

п
ол

ож
ен

и
я

 у
ч

еб
н

ы
х

 с
та

те
й

.
В

ы
п

ол
н

я
ть

 у
к

аз
ан

н
ы

е 
в 

те
к

ст
е 

ст
ат

ьи
 з

а-
д

ан
и

я
 п

о 
л

и
те

р
ат

у
р

е 
X

X
 в

ек
а 

в 
п

р
оц

ес
се

 
р

аб
от

ы
 с

 м
ат

ер
и

ал
ом

 у
ч

еб
н

и
к

а.
А

н
ал

и
зи

р
ов

ат
ь 

ф
ор

м
у

л
и

р
ов

к
и

 в
оп

р
ос

ов
 и

 
за

д
ан

и
й

 п
ос

л
е 

м
он

ог
р

аф
и

ч
ес

к
ой

 т
ем

ы
 п

о 
л

и
те

р
ат

у
р

е 
X

X
 в

ек
а 

с 
ц

ел
ью

 о
см

ы
сл

ен
и

я
 

у
ч

еб
н

ы
х

 з
ад

ач
 с

ам
ос

то
я

те
л

ьн
ой

 ч
и

та
те

л
ь-

ск
ой

 д
ея

те
л

ьн
ос

ти
.

Р
аз

л
и

ч
ат

ь 
ф

ор
м

ы
 у

ч
еб

н
ой

 р
аб

от
ы

: 
бе

се
д

у,
 

со
ч

и
н

ен
и

е,
 л

аб
ор

ат
ор

н
ое

 з
ан

я
ти

е,
 п

р
ак

ти
-

к
у

м
, 

се
м

и
н

ар
, 

*д
и

ск
ус

си
ю

, 
п

р
ое

к
т,

 
*и

сс
л

ед
ов

ан
и

е.
О

св
аи

ва
ть

 б
аз

ов
ы

е 
(*

вс
е 

н
аз

ва
н

н
ы

е)
 т

ео
р

е-
ти

к
о-

л
и

те
р

ат
у

р
н

ы
е 

п
он

я
ти

я
 к

ак
 о

сн
ов

у
 

ан
ал

и
за

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
й

 л
и

те
р

ат
у

р
ы

 
X

X
 в

ек
а.

М
ар

к
и

р
ов

ат
ь 

за
к

л
ад

к
ам

и
 в

ос
тр

еб
ов

ан
н

ы
й

 
н

а 
у

р
ок

е 
у

ч
еб

н
ы

й
 м

ат
ер

и
ал

 и
 н

ах
од

и
ть

 е
го

 
в 

со
д

ер
ж

ан
и

и
 с

та
ть

и
 в

 п
р

оц
ес

се
 ч

и
та

те
л

ь-
ск

ой
 д

ея
те

л
ьн

ос
ти

 н
а 

у
р

ок
е 

и
 в

о 
вр

ем
я

 
п

од
го

то
вк

и
 к

 з
ан

я
ти

я
м

.
Ц

и
ти

р
ов

ат
ь 

со
д

ер
ж

ан
и

е 
у

ч
еб

н
ы

х
 с

та
те

й
 и

 
л

и
те

р
ат

у
р

н
о-

к
р

и
ти

ч
ес

к
и

х
 с

та
те

й
 а

вт
ор

ов
 

X
X

 в
ек

а.
П

ер
ес

к
аз

ы
ва

ть
 с

од
ер

ж
ан

и
е 

у
ч

еб
н

ой
 

ст
ат

ьи
.
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* 
О

св
аи

ва
ть

 л
ек

си
к

у
 и

 р
еч

ев
ы

е 
к

он
ст

р
у

к
-

ц
и

и
 у

ч
еб

н
ы

х
 с

та
те

й
 а

вт
ор

ов
 у

ч
еб

н
и

к
а 

и
 

л
и

те
р

ат
у

р
н

о-
к

р
и

ти
ч

ес
к

и
х

 с
та

те
й

 а
вт

ор
ов

 
X

IX
, 

X
X

 в
ек

ов
.

С
ос

та
вл

я
ть

 п
л

ан
 (

н
ом

и
н

ат
и

вн
ы

й
, 

ц
и

та
т-

н
ы

й
, 

*в
 ф

ор
м

е 
во

п
р

ос
ов

) 
п

о 
со

д
ер

ж
ан

и
ю

 
у

ч
еб

н
ой

 с
та

ть
и

.
С

и
ст

ем
ат

и
зи

р
ов

ат
ь 

м
ат

ер
и

ал
 п

о 
л

и
те

р
ат

у
-

р
е 

X
IX

 в
ек

а 
в 

ф
ор

м
е 

та
бл

и
ц

ы
, 

*к
он

ц
еп

ту
-

ал
ьн

ой
 с

х
ем

ы
 и

 д
р

.
* 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

о 
и

зу
ч

ат
ь 

р
ек

ом
ен

д
уе

м
у

ю
 

п
ос

л
е 

м
он

ог
р

аф
и

ч
ес

к
и

х
 т

ем
 л

и
те

р
ат

у
р

у
 

н
а 

ос
н

ов
е 

оп
ы

та
 р

аб
от

ы
 с

 у
ч

еб
н

и
к

ом
.

В
л

ад
ет

ь 
п

р
и

ем
ам

и
 и

зу
ч

аю
щ

ег
о,

 о
зн

ак
о-

м
и

те
л

ьн
ог

о,
 п

р
ос

м
от

р
ов

ог
о 

ч
те

н
и

я

* 
О

св
аи

ва
ть

 л
ек

си
к

у
 и

 р
еч

ев
ы

е 
к

он
ст

р
у

к
-

ц
и

и
 у

ч
еб

н
ы

х
 с

та
те

й
 а

вт
ор

ов
 у

ч
еб

н
и

к
а 

и
 

л
и

те
р

ат
у

р
н

о-
к

р
и

ти
ч

ес
к

и
х

 с
та

те
й

 а
вт

ор
ов

 
X

IX
, 

X
X

 в
ек

ов
.

С
ос

та
вл

я
ть

 п
л

ан
 (

н
ом

и
н

ат
и

вн
ы

й
, 

ц
и

та
т-

н
ы

й
, 

*в
 ф

ор
м

е 
во

п
р

ос
ов

) 
п

о 
со

д
ер

ж
ан

и
ю

 
у

ч
еб

н
ой

 с
та

ть
и

.
С

и
ст

ем
ат

и
зи

р
ов

ат
ь 

м
ат

ер
и

ал
 п

о 
л

и
те

р
ат

у
-

р
е 

X
X

 в
ек

а 
в 

ф
ор

м
е 

та
бл

и
ц

ы
, 

*к
он

ц
еп

ту
-

ал
ьн

ой
 с

х
ем

ы
 и

 д
р

.
* 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

о 
и

зу
ч

ат
ь 

р
ек

ом
ен

д
уе

м
у

ю
 

п
ос

л
е 

м
он

ог
р

аф
и

ч
ес

к
и

х
 т

ем
 л

и
те

р
ат

у
р

у
 

н
а 

ос
н

ов
е 

оп
ы

та
 р

аб
от

ы
 с

 у
ч

еб
н

и
к

ом
.

В
л

ад
ет

ь 
п

р
и

ем
ам

и
 и

зу
ч

аю
щ

ег
о,

 о
зн

ак
о-

м
и

те
л

ьн
ог

о,
 п

р
ос

м
от

р
ов

ог
о 

ч
те

н
и

я

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
о-

 
к

ом
м

у
н

и
к

ац
и

-
он

н
ы

е 
те

х
н

ол
о-

ги
и

И
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
и

н
ф

ор
м

ац
и

он
н

о-
к

ом
м

у
н

и
-

к
ац

и
он

н
ы

е 
те

х
н

ол
ог

и
и

 в
 п

р
оц

ес
се

 п
р

ое
к

т-
н

ой
 и

 *
и

сс
л

ед
ов

ат
ел

ьс
к

ой
 д

ея
те

л
ьн

ос
ти

 
п

о 
л

и
те

р
ат

у
р

е 
X

IX
 в

ек
а:

 и
н

те
р

ак
ти

вн
ы

е 
Ц

О
Р

, 
П

К
 «

H
ot

 p
ot

at
oe

s»
, 

П
К

 «
О

С
3

 Х
р

он
о-

л
ай

н
ер

»
, 

П
К

 «
Ж

и
ва

я
 р

од
ос

л
ов

н
ая

»
, 

к
он

-
ц

еп
ту

ал
ьн

ы
е 

сх
ем

ы
.

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

о 
со

зд
ав

ат
ь 

об
р

аз
ов

ат
ел

ь-
н

ы
е 

п
р

од
у

к
ты

 в
 п

р
оц

ес
се

 п
р

ое
к

тн
ой

 
и

 *
и

сс
л

ед
ов

ат
ел

ьс
к

ой
 д

ея
те

л
ьн

ос
ти

 п
о 

л
и

те
р

ат
у

р
е 

X
IX

 в
ек

а 
н

а 
ос

н
ов

е 
П

К
 «

H
ot

 
p

ot
at

oe
s»

, 
П

К
 «

О
С

3
 Х

р
он

ол
ай

н
ер

»
, 

И
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
и

н
ф

ор
м

ац
и

он
н

о-
к

ом
м

у
н

и
-

к
ац

и
он

н
ы

е 
те

х
н

ол
ог

и
и

 в
 п

р
оц

ес
се

 п
р

ое
к

т-
н

ой
 и

 *
и

сс
л

ед
ов

ат
ел

ьс
к

ой
 д

ея
те

л
ьн

ос
ти

 
п

о 
л

и
те

р
ат

у
р

е 
X

X
 в

ек
а:

 и
н

те
р

ак
ти

вн
ы

е 
Ц

О
Р

, 
П

К
 «

H
ot

 p
ot

at
oe

s»
, 

П
К

 «
О

С
3

 Х
р

он
о-

л
ай

н
ер

»
, 

П
К

 «
Ж

и
ва

я
 р

од
ос

л
ов

н
ая

»
, 

к
он

-
ц

еп
ту

ал
ьн

ы
е 

сх
ем

ы
.

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

о 
со

зд
ав

ат
ь 

об
р

аз
ов

ат
ел

ь-
н

ы
е 

п
р

од
у

к
ты

 в
 п

р
оц

ес
се

 п
р

ое
к

тн
ой

 
и

 *
и

сс
л

ед
ов

ат
ел

ьс
к

ой
 д

ея
те

л
ьн

ос
ти

 п
о 

л
и

те
р

ат
у

р
е 

X
X

 в
ек

а 
н

а 
ос

н
ов

е 
П

К
 «

H
ot

 
p

ot
at

oe
s»

, 
П

К
 «

О
С

3
 Х

р
он

ол
ай

н
ер

»
,

П
ро

д
ол

ж
ен

и
е 

т
а

бл
.
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П
К

 «
Ж

и
ва

я
 р

од
ос

л
ов

н
ая

»
, 

Б
Э

Н
П

 «
Л

и
те

-
р

ат
у

р
а»

, 
те

х
н

ол
ог

и
и

 в
и

зу
ал

и
за

ц
и

и
 м

ы
ш

-
л

ен
и

я
 (

M
in

d
 m

ap
p

in
g

).
Н

ах
од

и
ть

 с
 п

ом
ощ

ью
 р

ес
у

р
со

в 
И

н
те

р
н

ет
а,

 
от

би
р

ат
ь,

 к
л

ас
си

ф
и

ц
и

р
ов

ат
ь,

 с
и

ст
ем

ат
и

-
зи

р
ов

ат
ь 

л
и

те
р

ат
у

р
н

у
ю

, 
и

ст
ор

и
к

о-
к

у
л

ь-
ту

р
н

у
ю

, 
и

ст
ор

и
к

о-
л

и
те

р
ат

у
р

н
у

ю
, 

те
ор

ет
и

-
к

о-
л

и
те

р
ат

у
р

н
у

ю
 и

н
ф

ор
м

ац
и

ю
 п

о 
X

IX
 в

ек
у.

П
р

ед
ст

ав
л

я
ть

 о
бр

аб
от

ан
н

у
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 
в 

ф
ор

м
е 

п
р

ез
ен

та
ц

и
й

, 
ви

д
ео

р
ол

и
к

ов
, 

та
бл

и
ц

, 
р

ек
л

ам
н

ы
х

 п
ос

те
р

ов
, 

и
н

те
р

ак
ти

-
во

в 
и

 д
р

.

П
К

 «
Ж

и
ва

я
 р

од
ос

л
ов

н
ая

»
, 

Б
Э

Н
П

 «
Л

и
те

-
р

ат
у

р
а»

, 
те

х
н

ол
ог

и
и

 в
и

зу
ал

и
за

ц
и

и
 м

ы
ш

-
л

ен
и

я
 (

M
in

d
 m

ap
p

in
g

).
Н

ах
од

и
ть

 с
 п

ом
ощ

ью
 р

ес
у

р
со

в 
И

н
те

р
н

ет
а,

 
от

би
р

ат
ь,

 к
л

ас
си

ф
и

ц
и

р
ов

ат
ь,

 с
и

ст
ем

ат
и

-
зи

р
ов

ат
ь 

л
и

те
р

ат
у

р
н

у
ю

, 
и

ст
ор

и
к

о-
к

у
л

ь-
ту

р
н

у
ю

, 
и

ст
ор

и
к

о-
л

и
те

р
ат

у
р

н
у

ю
, 

те
ор

ет
и

-
к

о-
л

и
те

р
ат

у
р

н
у

ю
 и

н
ф

ор
м

ац
и

ю
 п

о 
X

X
 в

ек
у.

П
р

ед
ст

ав
л

я
ть

 о
бр

аб
от

ан
н

у
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 
в 

ф
ор

м
е 

п
р

ез
ен

та
ц

и
й

, 
ви

д
ео

р
ол

и
к

ов
, 

та
бл

и
ц

, 
р

ек
л

ам
н

ы
х

 п
ос

те
р

ов
, 

и
н

те
р

ак
ти

-
во

в 
и

 д
р

.

У
ст

н
ая

 р
еч

ь
В

ы
р

аз
и

те
л

ьн
о 

ч
и

та
ть

 ф
р

аг
м

ен
ты

 п
р

ои
зв

е-
д

ен
и

й
 р

ус
ск

ой
 л

и
те

р
ат

у
р

ы
 X

IX
 в

ек
а.

В
ы

р
аз

и
те

л
ьн

о 
ч

и
та

ть
 н

аи
зу

ст
ь 

ф
р

аг
м

ен
ты

 
л

и
р

и
ч

ес
к

и
х

 и
 э

п
и

ч
ес

к
и

х
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

й
 

р
ус

ск
ой

 л
и

те
р

ат
у

р
ы

 X
IX

 в
ек

а.
С

ам
ос

то
я

те
л

ьн
о 

от
ве

ч
ат

ь 
н

а 
во

п
р

ос
ы

 
у

ч
еб

н
и

к
а,

 у
ч

и
те

л
я

, 
то

ва
р

и
щ

ей
, 

в 
то

м
 

ч
и

сл
е 

с 
и

сп
ол

ьз
ов

ан
и

ем
 ц

и
ти

р
ов

ан
и

я
.

Ф
ор

м
у

л
и

р
ов

ат
ь 

во
п

р
ос

ы
 к

 л
и

те
р

ат
у

р
н

ом
у

 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

ю
 X

IX
 в

ек
а.

В
ес

ти
 д

и
ал

ог
 и

 *
п

ол
и

л
ог

 п
о 

и
д

ей
н

о-
х

у
д

о-
ж

ес
тв

ен
н

ом
у

 с
од

ер
ж

ан
и

ю
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
 

X
IX

 в
ек

а.
А

н
ал

и
зи

р
ов

ат
ь 

св
ои

 у
ст

н
ы

е 
р

еч
ев

ы
е 

вы
-

ск
аз

ы
ва

н
и

я
 о

 л
и

те
р

ат
ур

н
ы

х
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
х

 
X

IX
 в

ек
а 

и
 д

ав
ат

ь 
и

м
 к

р
и

ти
ч

ес
к

у
ю

 о
ц

ен
к

у.

В
ы

р
аз

и
те

л
ьн

о 
ч

и
та

ть
 ф

р
аг

м
ен

ты
 п

р
ои

зв
е-

д
ен

и
й

 р
ус

ск
ой

 л
и

те
р

ат
у

р
ы

 X
X

 в
ек

а.
В

ы
р

аз
и

те
л

ьн
о 

ч
и

та
ть

 н
аи

зу
ст

ь 
ф

р
аг

м
ен

ты
 

л
и

р
и

ч
ес

к
и

х
 и

 э
п

и
ч

ес
к

и
х

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
й

 
р

ус
ск

ой
 л

и
те

р
ат

у
р

ы
 X

X
 в

ек
а.

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

о 
от

ве
ч

ат
ь 

н
а 

во
п

р
ос

ы
 

у
ч

еб
н

и
к

а,
 у

ч
и

те
л

я
, 

то
ва

р
и

щ
ей

, 
в 

то
м

 
ч

и
сл

е 
с 

и
сп

ол
ьз

ов
ан

и
ем

 ц
и

ти
р

ов
ан

и
я

.
Ф

ор
м

у
л

и
р

ов
ат

ь 
во

п
р

ос
ы

 к
 л

и
те

р
ат

у
р

н
ом

у
 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
ю

 Х
Х

 в
ек

а.
В

ес
ти

 д
и

ал
ог

 и
 *

п
ол

и
л

ог
 п

о 
и

д
ей

н
о-

х
у

д
о-

ж
ес

тв
ен

н
ом

у
 с

од
ер

ж
ан

и
ю

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

 
X

X
 в

ек
а.

А
н

ал
и

зи
р

ов
ат

ь 
св

ои
 у

ст
н

ы
е 

р
еч

ев
ы

е 
вы

-
ск

аз
ы

ва
н

и
я

 о
 л

и
те

р
ат

ур
н

ы
х

 п
р

ои
зв

ед
ен

и
я

х
 

X
X

 в
ек

а 
и

 д
ав

ат
ь 

и
м

 к
р

и
ти

ч
ес

к
у

ю
 о

ц
ен

к
у.
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П
ре

дм
ет

 о
св

ое
ни

я
10

 к
ла

сс
11

 к
ла

сс

А
н

ал
и

зи
р

ов
ат

ь 
ус

тн
ы

е 
р

еч
ев

ы
е 

вы
ск

аз
ы

-
ва

н
и

я
 т

ов
ар

и
щ

ей
 о

 л
и

те
р

ат
у

р
н

ы
х

 п
р

ои
з-

ве
д

ен
и

я
х

 X
IX

 в
ек

а 
и

 д
ав

ат
ь 

и
м

 к
р

и
ти

ч
е-

ск
у

ю
 о

ц
ен

к
у.

Д
ав

ат
ь 

ус
тн

ы
й

 о
тз

ы
в 

о 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

и
 

X
IX

 в
ек

а,
 *

л
и

те
р

ат
у

р
н

о-
к

р
и

ти
ч

ес
к

ой
 

ст
ат

ье
, 

тв
ор

ч
ес

тв
е 

п
и

са
те

л
я

/п
оэ

та
, 

*л
и

те
р

ат
у

р
н

ом
 н

ап
р

ав
л

ен
и

и

А
н

ал
и

зи
р

ов
ат

ь 
ус

тн
ы

е 
р

еч
ев

ы
е 

вы
ск

аз
ы

-
ва

н
и

я
 т

ов
ар

и
щ

ей
 о

 л
и

те
р

ат
у

р
н

ы
х

 п
р

ои
з-

ве
д

ен
и

я
х

 X
X

 в
ек

а 
и

 д
ав

ат
ь 

и
м

 к
р

и
ти

ч
е-

ск
у

ю
 о

ц
ен

к
у.

Д
ав

ат
ь 

ус
тн

ы
й

 о
тз

ы
в 

о 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

и
 

X
X

 в
ек

а,
 *

л
и

те
р

ат
у

р
н

о-
к

р
и

ти
ч

ес
к

ой
 

ст
ат

ье
, 

тв
ор

ч
ес

тв
е 

п
и

са
те

л
я

/п
оэ

та
, 

*л
и

те
р

ат
у

р
н

ом
 н

ап
р

ав
л

ен
и

и

П
и

сь
м

ен
н

ая
 

р
еч

ь
Ф

ор
м

у
л

и
р

ов
ат

ь 
во

п
р

ос
ы

 к
 л

и
те

р
ат

у
р

н
ом

у
 

п
р

ои
зв

ед
ен

и
ю

 X
IX

 в
ек

а.
Д

ав
ат

ь 
п

и
сь

м
ен

н
ы

й
 о

тв
ет

 н
а 

во
п

р
ос

 
п

о 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

ю
 X

IX
 в

ек
а,

 в
 т

ом
 ч

и
сл

е
 с

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

и
ем

 ц
и

ти
р

ов
ан

и
я

.
*К

он
сп

ек
ти

р
ов

ат
ь 

л
и

те
р

ат
у

р
н

о-
к

р
и

ти
ч

е-
ск

у
ю

 с
та

ть
ю

.
П

и
са

ть
 а

н
н

от
ац

и
и

, 
от

зы
вы

 н
а 

л
и

те
р

ат
у

р
-

н
ы

е 
п

р
ои

зв
ед

ен
и

я
 X

IX
 в

ек
а 

и
 *

ан
н

от
а-

ц
и

и
, 

от
зы

вы
, 

р
ец

ен
зи

и
 н

а 
и

х
 т

еа
тр

ал
ьн

ы
е 

и
л

и
 к

и
н

ем
ат

ог
р

аф
и

ч
ес

к
и

е 
ве

р
си

и
.

В
л

ад
ет

ь 
п

и
сь

м
ен

н
ы

м
 в

ы
ск

аз
ы

ва
н

и
ем

 
о 

л
и

те
р

ат
у

р
н

ом
 п

р
ои

зв
ед

ен
и

и
 X

IX
 в

ек
а 

(э
п

ос
, 

л
и

р
о-

эп
ос

, 
д

р
ам

а)
 в

 ж
ан

р
е 

со
ч

и
н

е-
н

и
я

, 
л

и
те

р
ат

у
р

н
о-

к
р

и
ти

ч
ес

к
ой

 с
та

ть
и
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ  
С ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМОЙ УЧЕБНИКА (ЭФУ)  
И ЭЛЕКТРОННЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ  
К УЧЕБНИКАМ, А ТАКЖЕ ФОРМИРОВАНИЮ 
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧЕНИКОВ

Общая характеристика электронного учебника
Электронная форма учебника представляет со-

бой учебник в цифровом формате. Он оснащен инструмента-
ми и сервисами для работы с учебной информацией и орга-
низации учебной деятельности. Как и печатное издание 
учебника, он содержит системное и полное изложение учеб-
ного предмета (дисциплины) в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС). Со-
держание электронной формы учебника представлено в виде 
иллюстрированных текстов традиционного учебника и инте-
рактивных мультимедийных объектов.

Учебник в электронной форме призван поддерживать все 
основные звенья дидактического цикла и создавать основу 
для осуществления образовательного процесса с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий и 
обеспечивать применение современных форм и методов обу-
чения.

Электронная форма учебника является неотъемлемой ча-
стью УМК по предмету и может применяться в учебном про-
цессе совместно с другими электронными и полиграфически-
ми учебными изданиями.

При подготовке ЭФУ были соблюдены основные требова-
ния: полное соответствие содержания и структуры печатно-
му изданию учебника, педагогически целесообразное коли-
чество мультимедийных элементов для усвоения материала 
учебника (галереи изображений, аудиофрагменты и др.), на-
личие средств контроля и самоконтроля.

ЭФУ представлена в общедоступных форматах, не имею-
щих лицензионных ограничений для участника образова-
тельного процесса: воспроизводится на трех и более устрой-
ствах (персональный компьютер, планшет, интерактивная 
доска), на трех и более операционных системах.

Электронный учебник наследует от полиграфического 
учебника следующие свойства:

 • структурированность;
 • унифицированность;
 • системность;
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 • научность;
 • наглядность;
 • разнообразие контрольно-измерительных материалов.

При этом электронный учебник обладает следующими 
преимуществами:

 • мультимедийность;
 • интерактивность;
 • достаточность и вариативность содержания;
 • разнообразие форм предъявления учебной информации;
 • наличие контрольно-измерительных материалов для 

автоматической проверки;
 • наличие инструментов и сервисов для работы с учебной 

информацией.

Содержательная структура  
электронной формы учебника
Структура ЭФУ является унифицированной, что в 

сочетании с интуитивно-понятным интерфейсом обеспечива-
ет учащемуся комфортные условия для взаимодействия с об-
разовательным контентом в условиях как коллективных, 
так и индивидуальных форм работы.

Основными компонентами ЭФУ являются:
 • основное содержание, представленное в виде иллю-

стрированного гипертекста;
 • материалы, дополняющие, расширяющие и углубляю-

щие основное содержание, представленные в аудиовизуаль-
ной и мультимедийной форме;

 • аппарат организации усвоения учебного материала (за-
дания, направленные на активизацию знаний, рефлексию, 
дополнительную мотивацию и т. д.);

Основное содержание ЭФУ
Основное содержание представлено в виде иллюстри-

рованного текста, соответствующего тексту полиграфиче-
ского аналога ЭФУ. Текст ЭФУ является главным источни-
ком обязательной для усвоения учащимися учебной инфор-
мации и соответствует требованиям ФГОС.

Содержание текста ЭФУ построено в соответствии с основ-
ными дидактическими принципами: научность, достовер-
ность, доступность, наглядность.

Принцип научности определяет соответствие содержания 
ЭФУ уровню развития современной науки, обеспечивает на-
учную достоверность содержания. Благодаря использова- 
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нию принципа научности учебная работа с текстом ЭФУ спо-
собствует формированию у учащихся научного мировоззре-
ния и правильных представлений о методах научного позна-
ния.

Применение принципа доступности позволяет учесть пси-
холого-возрастные особенности учащихся и уровень их под-
готовки.

Использование принципа наглядности позволяет сформи-
ровать у учащихся всестороннее представление об изучае-
мых объектах и явлениях, повысить степень усвоения мате-
риала и мотивацию к обучению.

Текст ЭФУ представляет собой инвариантную часть учеб-
ного материала. Для него характерны четкость, краткость и 
определенная энциклопедичность. Работа с основным тек-
стом ЭФУ обязательно включается в начальные этапы ди-
дактического цикла. Он является, с одной стороны, основ-
ным источником новой информации, а с другой  — основой 
для структурирования и упорядочивания имеющихся у уча-
щихся предварительных знаний по изучаемой теме.

Принципиальным отличием текста ЭФУ от текста тради-
ционного издания является его интерактивность. К опреде-
ленным фрагментам текста ЭФУ привязаны активные зоны 
(гиперссылки), которые дают возможность учащемуся пе-
рейти к дополнительному материалу и после знакомства  
с ним вернуться к исходному учебному тексту.

Текст ЭФУ может сопровождаться иллюстрациями, пред-
ставленными рисунками, схемами, графиками, диаграмма-
ми, фотографиями и коллажами разного вида. Иллюстрация 
может быть дополнена текстовой информацией.

Благодаря использованию иллюстративных материалов  
в учебном процессе активизируется не только репродуктив-
ная, но и абстрактно-логическая деятельность учащихся, 
что способствует лучшему осознанию и усвоению учебного 
материала.

Дополнительное содержание ЭФУ
Кроме иллюстраций, размещенных в основном тек-

сте, в ЭФУ могут быть представлены материалы в различной  
аудиовизуальной и мультимедийной форме:

 • текстовая и гипертекстовая информация (справочная 
информация, например словарные статьи), тексты дополни-
тельных рубрик (биографические справки, отрывки из хре-
стоматий и пр.);
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 • статический (реалистический и синтезированный) ви-
зуальный ряд (рисунки, фотографии, коллажи, карты, гра-
фики, диаграммы, климатограммы и пр.);

 • динамический визуальный ряд (видеоролики, слайд-
шоу, анимационные ролики, интерактивные рисунки, инте-
рактивные схемы, интерактивные карты, интерактивные 
модели и пр.);

 • звуковой ряд (аудиофрагменты).
Все элементы имеют содержательную и технологическую 

привязку к основному содержанию ЭФУ и открываются во 
всплывающих окнах посредством нажатия на активную 
зону. Активная зона может представлять собой фрагмент 
текста (например, ключевое понятие), пиктограмму или ми-
ниатюру (превью) объекта. Таким образом, определенные 
фрагменты инвариантного содержания ЭФУ сопровождают-
ся набором взаимосвязанных элементов дополнительного со-
держания, что позволяет использовать их в разнообразных 
сочетаниях с целью всестороннего охвата изучаемого мате-
риала, например:

 • видеоролик, показывающий явление, плюс анимация 
скрытых процессов данного явления и т. д.

Использование мультимедийного контента позволяет по-
лучить ряд преимуществ, необходимых для организации эф-
фективного обучения:

 • обеспечить запоминание фактов и событий, демонстри-
руя одно и то же явление на большом количестве визуально-
го материала и в самых разнообразных электронных, не реа-
лизуемых с помощью иных информационных средств, фор-
мах;

 • удовлетворить потребность учащихся в познании мира 
в разнообразных формах;

 • придать процессу обучения проблемный, творческий, 
коммуникативный характер, используя с этой целью все 
разнообразные средства наглядности.

Использование интерактивных мультимедийных объек-
тов создает в ЭФУ особый вид наглядности, который возмо-
жен только при наличии электронных ресурсов: учащемуся 
необходимо произвести определенные действия для расши-
рения степени наглядности и максимальной детализации 
предоставления информации (например, нажать на элемент 
интерактивной схемы, чтобы получить дополнительную ин-
формацию). Использование такого вида взаимодействия 
учащегося с контентом ЭФУ способствует формированию бо-
лее осознанного и личностного отношения к обучению: уча-
щийся сам решает, насколько ему необходима дополнитель-
ная информация, и производит самостоятельный выбор.
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Наличие дополнительных материалов позволяет реализо-
вать уровневую дифференциацию обучения. Учащийся мо-
жет самостоятельно определять степень углубленности изу-
чения и широту охвата материала, акцентировать внимание 
на отдельных, наиболее важных для него аспектах темы, 
углублять знания по определенным направлениям, что по-
зволяет сделать весь процесс обучения более гибким, откры-
тым и в конечном итоге личностно-ориентированным.

Аппарат организации усвоения  
учебного материала и проверки  
знаний учащихся
ЭФУ оснащена аппаратом организации усвоения 

учебного материала и проверки знаний учащихся, который 
представлен развернутой системой разнообразных заданий, 
объединенных общими методическими и дидактическими 
целями.

Разнообразие тестовых заданий определяется необходи-
мостью максимально полно исследовать уровень усвоения 
учащимся учебного материала и развития соответствующих 
навыков использования полученных знаний при решении 
задач.

Типология заданий в тестовой форме, предусмотренная в 
ЭФУ, актуализирует самые разные свойства мыслительной 
деятельности, вследствие чего вырабатываются множествен-
ные интеллектуальные навыки, такие как умения:

 • классифицировать;
 • систематизировать;
 • анализировать;
 • строить логические ряды;
 • различать главные и второстепенные элементы инфор-

мации.
Все задания, содержащиеся в электронной форме учебни-

ка, направлены на формирование знаний и выработку навы-
ков выполнения заданий определенного типа (в первую оче-
редь тестовых заданий, аналогичных заданиям ОГЭ и ЕГЭ),  
а также метапредметных умений и универсальных учебных 
действий.

Особенности электронной формы учебника позволяют ре-
ализовать индивидуальный подход в обучении, т. е. создать 
условия для самовыражения каждого ученика, проявления 
его избирательности к учебному материалу, способу и форме 
репрезентации этого материала.
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Навигация по элементам электронного учебника
ЭФУ обладает развернутой системой электронной на-

вигации, которая облегчает поиск учебной информации и 
доступ к ней.

Так, многоуровневое оглавление позволяет осуществлять 
мгновенный доступ к любой содержательной единице ЭФУ 
(теме, главе, параграфу, разделу параграфа и т.  д.). Таким 
образом реализуется возможность нелинейного освоения со-
держания, возврата к ранее изученному материалу, увели-
чивается скорость поиска необходимой информации. Ис-
пользование активного оглавления позволяет учащемуся бо-
лее осознанно подходить к работе с текстом учебника, 
анализируя конкретный учебный материал в структуре все-
го учебника и учебного курса, что способствует развитию на-
выков планирования и саморегулирования.

Интерактивные единицы  — гиперссылки на дополни
тельные материалы позволяют осуществлять выход на сле-
дующий уровень текстового или мультимедийного содержа-
ния в on-line режиме. Таким образом, текст ЭФУ, помимо 
традиционной дидактической роли основного источника 
знаний, выполняет роль навигатора по различным учебным 
материалам и создает материально выраженную взаимо-
связь между значимыми фрагментами информации. Исполь-
зование ЭФУ дает возможность дифференцировать элемен-
ты содержания по степени актуальности в процессе передачи 
информации.

Гиперссылки на внешние ресурсы обеспечивают взаимо-
связь электронного учебника с электронными образователь-
ными ресурсами, размещенными в региональных и феде-
ральных хранилищах, и дают возможность учащимся осу-
ществлять самостоятельный творческий поиск, расширять и 
корректировать информацию ЭФУ.

Ограничение ответственности
На момент создания прямых и непрямых ссылок на 

интернет-ресурсы третьих лиц ООО «ДРОФА» подтверждает 
отсутствие какой-либо противоправной информации и/или 
информации пиратского характера. За актуальность и со-
держание интернет-ресурса в будущем ООО «ДРОФА» не не-
сет никакой правовой ответственности ввиду невозможности 
контроля интернет-ресурсов третьих лиц. За все изменения 
полную ответственность несет исключительно владелец со-
ответствующего интернет-ресурса. Любые претензии к ООО 
«ДРОФА» относительно контента интернет-ресурса, кото-
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рый мог быть использован третьей стороной, не имеют под 
собой никакого правового основания и являются неправо-
мерными.

ООО «ДРОФА» оставляет за собой право изменять ссыл-
ки, удалять либо дополнять уже указанные интернет-ресур-
сы на основании ежегодно проводимого мониторинга.

Содержащаяся на интернет-ресурсах дополнительная ин-
формация предназначена для свободного ознакомления 
пользователей с вопросами, которые могут представлять для 
них интерес. Она не рассматривается как квалифицирован-
ная консультация по любому из освещаемых вопросов.

Электронный учебник как инструмент 
формирования информационной культуры
Формирование молодого человека как полноценного 

члена информационного общества невозможно без овладе-
ния им различными способами работы с информацией, ин-
формационной культурой в целом. Информационная куль-
тура подразумевает умение работать со знаками, данными, 
информацией, решать с их помощью различные теоретиче-
ские и практические задачи, эффективно использовать ин-
формацию и информационные средства. В свою очередь, 
формирование информационной культуры учащегося невоз-
можно без развития у него основных типов информацион-
ных умений, как то:

 • осознавать потребность в информации;
 • определять, каким способом можно восполнить пробел 

в информации;
 • конструировать стратегии обнаружения информации;
 • искать и получать доступ к информации;
 • сравнивать и оценивать информацию, полученную из 

разных источников;
 • организовывать, предъявлять и передавать информа-

цию различными способами;
 • синтезировать и собирать существующую информа-

цию, создавая на ее основе новое знание;
 • общаться в информационном пространстве.

В качестве основного компонента информационно-образо-
вательной среды школы и главного источника учебной ин-
формации ЭФУ обладает всеми необходимыми свойствами 
для формирования у учащихся основных типов информаци-
онных навыков. Наличие в ЭФУ разнообразных заданий на 
поиск информации, как специфических (задания на поиск 
конкретной информации), так и неспецифических (потреб-
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ность в поиске информации возникает в процессе выполне-
ния задания косвенно), способствует развитию умения осоз-
навать потребность в информации. Развитию этого умения 
также способствует использование в учебном процессе инте-
рактивных учебных пособий, в которых имеются указания 
на источники учебной информации.

Умение конструировать стратегии обнаружения информа-
ции можно формировать и развивать с помощью разнообраз-
ных заданий ЭФУ, сервиса поиска по ключевому слову.

Использование сервиса поиска по ключевому слову также 
будет способствовать тренировке техники поиска информа-
ции, а работа со ссылками на внешние ресурсы может послу-
жить примером работы со списками информационных источ-
ников. Работа с основным и дополнительным содержанием 
ЭФУ будет повышать общий уровень осведомленности уча-
щихся. В перспективе повышению уровня осведомленности 
будет способствовать также обновление содержания ЭФУ по 
современным каналам связи, что позволит ему сохранять 
информационную актуальность.

Использование сервиса заметок и закладок — один из спо-
собов научить учащихся представлять информацию в сжа-
том виде, правильно ее структурировать. Кроме того, на фор-
мирование навыка представления информации в ином виде 
работают разнообразные задания самого ЭФУ (составление 
схем или таблиц на основе текста, представление информа-
ции в виде рисунков или графиков, текстовое изложение ин-
формации, представленной на рисунке, и т. д.).

Благодаря особенностям структуры, наличию большого 
количества дополнительных материалов, разнообразных за-
даний, а также сервисов для работы с содержанием ЭФУ мо-
жет служить мощным инструментом для реализации требо-
ваний ФГОС и формирования коммуникативных универ-
сальных учебных действий и, как результат,  — развития у 
учащихся способности общаться в современном информаци-
онном пространстве.

Для удобства пользования ЭФУ на странице оглавления, 
под иллюстрацией обложки, находится мини-инструкция, 
объясняющая использованные в учебнике обозначения.

Работа с электронными приложениями
Учащиеся старшей школы, получив основные навы-

ки по работе с электронными приложениями, могут приме-
нять полученные знания в проектно-учебной, исследователь-
ской деятельности на уровне предпрофильной подготовки.
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При работе с электронными приложениями к учебникам 
появляются дополнительные возможности для развития 
мыслительных и контролирующих действий, а также ком-
муникативных компетенций. Такая возможность обеспечи-
вается интерактивными модулями как обучающего, так и 
проверочного и контролирующего характера. Работа с раз-
личными информационными ресурсами должна переме-
жаться с беседой с учителем, обсуждением в группах, запи-
сями в тетрадях, игровыми элементами. Однако не следует 
увлекаться наглядностью, надо помнить о необходимости 
формирования и развития и других навыков: чтения, обра-
ботки текста, монологической речи, в том числе и с помощью 
информационных мультимедийных ресурсов.

Наиболее оптимальным представляется следующий алго-
ритм работы: восприятие информации, анализ полученной 
информации, проверка понимания, самооценка (рефлек-
сия), определение дальнейшего маршрута продвижения в 
учебном материале.

Учитель должен показать ученикам, как работать с инфор-
мацией, сформулировать цели обучения, научить работать с 
информационными объектами, намечать образовательные 
маршруты для достижения поставленных целей. Последова-
тельность, этапы работы с учебным материалом определяют-
ся учителем, при этом следует учитывать индивидуальные 
особенности каждого учащегося или группы учащихся.

Далее мы предлагаем пример построения учебного заня-
тия, на котором будут использоваться как традиционные по-
лиграфические издания, так и интерактивные наглядные 
пособия.

В начале занятия учитель создает мотивацию для изучения 
конкретной темы, обозначает учебные цели и намечает марш-
руты их достижения. Если в классе есть хорошо подготовлен-
ные учащиеся, а тема не очень сложная, можно применить 
метод опережающего обучения, когда ученик по заранее опре-
деленному учителем маршруту самостоятельно знакомится с 
новой темой и на уроке делает краткое сообщение. Для созда-
ния мотивации работу иногда целесообразно начинать со зри-
тельного ряда. Это могут быть иллюстрации, короткие видео- 
или анимационные фрагменты, слайд-шоу, наиболее важные 
сведения при необходимости кратко фиксируются учителем 
на доске и учащимися в тетрадях. Такой метод позволяет уча-
щимся освоить навыки конспектирования и активизирует 
зрительную память. Причем эффективность работы наблюда-
ется у учащихся с разным типом восприятия.

Работа с интерактивными наглядными пособиями долж-
на чередоваться с традиционной учебной деятельностью по 
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освоению информационных материалов. Например, учащие-
ся могут записывать в тетрадях ключевые термины, выпол-
нять письменные задания, устно отвечать на вопросы учите-
ля и т. д. Учащийся работает с разными источниками инфор-
мации: текстом учебника, иллюстративным рядом, 
мультимедийными объектами, что дает возможность актив-
но использовать поисковые, исследовательские виды учеб-
ных действий.

Деятельность учащихся обязательно должна соответство-
вать поставленной учебной цели, которую ученикам сначала 
сообщает учитель, а впоследствии они сами научатся это де-
лать. Это может быть знакомство с информацией, обработка 
информации, запоминание, использование информации при 
решении различных учебных задач и т. д.

После обсуждения с учителем полученных сведений уче-
ники приступают к выполнению тренировочных заданий, 
определенных учителем. Учитель дает четкие инструкции 
по методам выполнения интерактивных заданий, при необ-
ходимости формулирует требования к оформлению резуль-
татов. Если учащиеся достаточно подготовлены, они работа-
ют с заданием самостоятельно, затем следует коллективное 
обсуждение результатов. В том случае, если выполнение за-
даний вызывает затруднения, следует совместно разобрать 
способы их решения, а затем предложить самостоятельно 
поработать с интерактивным модулем.

Коллективная работа с тренировочными заданиями мо-
жет быть организована по-разному. Если учитель считает, 
что изучаемый материал хорошо усвоен, можно провести со-
ревнование между отдельными учащимися или их группами 
или применить другие игровые формы. В случае если ученик 
работает самостоятельно с учебным материалом, при хоро-
шем выполнении проверочных заданий можно предложить 
ему дополнительные тренировочные задания. В противном 
случае следует еще раз обратиться к информационным объ-
ектам, справочным материалам, образцам решений и т. д.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формы организации учебной деятельности определя-
ются: видами учебной работы, спецификой учебной группы, 
изучаемым материалом, учебными целями. Возможны сле-
дующие организационные формы обучения: 

 • поурочная система (изучение нового, практикум, кон-
троль, дополнительная работа, уроки-зачеты, уроки  — за-
щиты творческих заданий). В данном случае используются 
все типы объектов при выполнении проектных заданий: ис-
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следование, межпредметные связи. Поиск информации осу-
ществляется учащимися под руководством учителя;

 • индивидуальная и индивидуализированная. Такие 
формы работы позволяют регулировать темп продвижения в 
обучении каждого школьника в соответствии с его способно-
стями. При работе в компьютерном классе по заранее подо-
бранным информационным, практическим и контрольным 
заданиям, собранным из соответствующих объектов, форми-
руются индивидуальные задания для учащихся;

 • групповая работа. Возможно организовать работу 
групп учащихся по индивидуальным заданиям. Предвари-
тельно учитель формирует блоки объектов или общий блок, 
на основании демонстрации которого происходит обсужде-
ние в группах общей проблемы либо, при наличии компью-
терного класса, обсуждение мини-задач, которые являются 
составной частью общей учебной задачи;

 • внеклассная работа, исследовательская работа, круж-
ковая работа;

 • самостоятельная работа учащихся по изучению нового 
материала, отработке учебных навыков и навыков практиче-
ского применения приобретенных знаний; выполнение ин-
дивидуальных заданий творческого характера.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ

Конструирование урока с применением электронных 
приложений к учебникам требует соблюдения ряда дидакти-
ческих и научных принципов. Среди них наиболее суще-
ственными можно считать принципы: системности, инфор-
мативности, индивидуализации обучения, генерализации 
информации (систематизация информации, вычленение 
главных информационных блоков, законов, понятий).

Подготовка учителя к уроку с использованием интерак-
тивных наглядных пособий начинается с постановки цели 
учебного занятия. На этом этапе важно определить дидакти-
ческие цели и ожидаемые результаты. Это могут быть фор-
мирование, закрепление, обобщение знаний, умений, навы-
ков, контроль знаний и т. д. Затем необходимо выбрать фор-
му урока (урок-исследование, проблемный урок, урок 
контроля, практическое занятие и т.  д.). При этом учитель 
должен ознакомиться с мультимедийными объектами, вхо-
дящими в состав интерактивных наглядных пособий для 
подборки материалов по изучаемой теме в соответствии с вы-
бранными методами проведения урока, контингентом обу- 
чаемых, дидактическими приемами, используемыми на  
уроке.
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Выбираются объекты для:
 • сопровождения объяснения;
 • формирования логических цепочек;
 • создания собственных информационных объектов;
 • организации практических заданий;
 • тестовых и контрольных заданий;
 • собственного блока контрольных.

Кроме того, необходимо структурировать подобранные 
материалы при необходимости создать учебную презента-
цию.

Заключительным этапом подготовки к уроку является 
структурирование элементов урока, здесь происходит дета-
лизация этапов применения информационных объектов, 
определяются длительность этапов, формы контрольных и 
практических занятий.

Таким образом, формируется план урока, который вклю-
чает следующие этапы: актуализация знаний, изучение но-
вого, закрепление изученного, контроль знаний и формули-
ровка заданий для самостоятельного изучения, постановка 
перспективных целей дальнейшего обучения (определение 
«горизонта» обучения).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Интернет-ресурсы и ЦОР ко всему курсу 
литературы 10 класса1

Русская культура в XIX веке http://www.hrono.ru/
1800ru_lit.php

Библиотека: русская классика http://lib.ru
Словарь литературных терминов http://feb-web.ru/feb/

slt/abc/
Лингвокультурологический тезаурус http://www.philol. 

msu.ru/~tezaurus/
Для знакомства с иллюстрациями к произведениям писа-

телей и поэтов, музыкой к произведениям, а также аудио- и 
электронными книгами используйте поисковые системы Ин-
тернета.

Источники комплексной информации:
http://dic.academic.ru/
http://www.krugosvet.ru/
Видеоматериалы по произведениям писателей и поэтов 

(кинофильмы, мультфильмы, записи спектаклей, лекции) 
можно найти в любой поисковой системе по запросу «рус-
ская классика».

http://fcior.edu.ru (интерактивные ЦОР по темам курса 
литературы)

http://school-collection.edu.ru
1. Рубрика «Коллекции»:

 • Зарубежная художественная литература
 • Аудиозаписи художественного чтения произведений 

русской поэзии
 • Аудиокниги по произведениям русских писателей 

XVIII—XX веков
 • Произведения русской литературы XVIII  — начала 

XX века
2.  Программный комплекс «ОС3 Хронолайнер 1.0». Ли-

нии времени:
—  Важнейшие даты и события отечественной истории  

(с древнейших времен до 1861 г.)
—  Важнейшие даты и события отечественной истории 

(1861—1917 гг.)
3.  Инструмент разработки и анализа родословных «Жи-

вая Родословная».
1 Здесь приводятся те ресурсы, которые относятся к курсу лите-

ратуры в целом и могут быть использованы учителем на любом эта-
пе обучения. В учебниках литературы для 10  класса даны интер-
нет-ресурсы и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), соответ-
ствующие конкретной теме.
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4. Интерактивные ЦОР (см. на портале коллекцию по ли-
тературе для 10 класса).

Цифровые инструменты:
Конструктор и хранилище более 20 видов интерактивных 

упражнений htths://learningapps.org/
Конструктор схем
Simple Mind (iOS — App Store, Android — Google Play)
53 Paper или Grafio (iOS)
Блокнот+ или DrawExpress (Android)
Конструктор интеллект-карт
XMind https://xmind.net (Windiws, Mac OS X)
Mindomo (iOS — App Store, Android — Google Play)
Конструктор хронологических линий
http://chrono.oc3.ru/chronolines
http://oc3.ru/metodicheskaya-podderzhka/materials
Документы, таблицы, презентации для совместной работы
Google Disk https://www.google.ru
Инструменты для создания анимации и видеороликов
YouTube https://www.google.ru
Кукольная мультипликация (iOS и Android)
iMovie, Объясняшки (iOS)
Stick Draw, MiniMovie (Android)
Универсальные инструменты
Pages (iOS)
Numbers (Mac OS X, iOS)
Autodesk SketchBook (Android)
DrawExpress (Android)
Интернетресурсы:
Русская литература XIX века
http://russkay-literatura.ru/
Литературная критика XIX века: Хрестоматия литера-

турно-критических материалов http://licey.net/free/ 
16-kritika_proizvedenii_literatury_obschie_voprosy_
otnosheniya_k_literature/59-russkaya_literaturnaya_kritika_
xix_veka_ hrestomatiya_literaturno_kriticheskih_materialov

Интернет-ресурсы и ЦОР ко всему курсу  
литературы 11 класса1

Интерактивные ЦОР по темам курса литературы
Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru
1 Здесь приводятся те ресурсы, которые относятся к курсу лите-

ратуры в целом и могут быть использованы учителем на любом эта-
пе обучения. В учебниках литературы для 11  класса даны интер-
нет-ресурсы и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), соответ-
ствующие конкретной теме.
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
(ЕКЦОР) http://school-collection.edu.ru

1. Рубрика «Коллекции»:
Зарубежная художественная литература

 • Аудиозаписи художественного чтения произведений 
русской поэзии

 • Аудиокниги по произведениям русских писателей 
XX века

 • Произведения русской литературы XIX  — начала 
XX века

 • Серебряный век русской культуры
 • Петербург — столица Российской империи

2.  Материалы по истории и мировой художественной 
культуре

3. Программный комплекс «ОС3 Хронолайнер»
Важнейшие даты и события отечественной истории 

(1861—1917 гг.)
4.  Инструмент разработки и анализа родословных «Жи-

вая Родословная»
Инструменты для создания интерактивных упражнений
Конструктор интерактивных заданий Hot potatoes http://

hotpot.uvic.ca
Конструктор и облачное хранилище более 20 видов инте-

рактивных упражнений http://learningapps.org
Конструктор схем
Simple Mind (iOS — App Store, Android — Google Play)
53 Paper или Grafio (iOS)
Блокнот+ или DrawExpress (Android)
Конструктор интеллект-карт
XMind https://xmind.net (Windows, Mac OS X)
Mindomo (iOS — App Store, Android — Google Play)
Конструктор хронологических линий
http://clirono.oc3.ru/chronolines
http://oc3.ru/metodicheskaya-podderzhka/materials/
Документы, таблицы, презентации для совместной работы
Google Disk https://www.google.ru
Инструменты для создания анимации и видеороликов
YouTube https://www.google.ru
Кукольная мультипликация (iOS и Android)
iMovie, Объясняшки (iOS)
Stick Draw, MiniMovie (Android)
Универсальные инструменты
Pages (iOS)
Numbers (Mac OS X, iOS)
Autodesk SketchBook (Android)
DrawExpress (Android)
Материалы к курсу литературы XX века
Наследие. Искусство. Величие. http://www.niv.ru/
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Историко-культурный сайт http://bibliotekar.ru
Литературные сайты (информация) http://lit-info.ru/arti-

cles/sites.htm
Государственный Литературный музей http://www.goslit-

muz.ru/
Литературные музеи России http://encvclopaedia.biga.ru/

enc/culture/MUZEI.html
Литературное интернет-радио http://litradio.ru/
«Чтобы помнили...» — Документальные фильмы о писа-

телях, поэтах, деятелях культуры http://chtoby-pomnili. 
соm/раgе.php?id=882

Литературная критика рубежа XX—XXI веков http://
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/govor/03.php

Русское зарубежье http://www.emigrantika.ru/buro
Беседы о русской литературе XX века http://palomnic.

org/bibl_lit/bibl/men/20_v
Серебряный век русской культуры http://kulturoznanie.

ru/?div=dop_rus_serebr_vek
Серебряного века силуэт (литература, музыка, ИЗО и др.) 

http://www.silverage.ru
Сайт поэзии XIX—XX веков http://www.stihi-xix-xx-ve-

kov.ru

СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ  
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1

XIX век
А. С. Пушкин
Барышнякрестьянка. Режиссер И. Иванов; сценарий 

А. Житинского; постановщик А. Сахаров.
Благородный разбойник Владимир Дубровский. Режис-

сер В.  Никифоров; сценарий Е.  Григорьева; композитор 
А. Петров.

Выстрел. Режиссер-постановщик Н.  Трахтенберг; сцена-
рий Н.  Коварского; композитор К.  Хачатурян; текст песни 
Ч. Синюха.

Капитанская дочка. Режиссеры Н.  Коварский, М.  Гомо-
ров; композитор Т. Хренников.

Маленькие трагедии. 1-я серия: «Сцена из Фауста», «Еги-
петские ночи», «Моцарт и Сальери»; 2-я, 3-я серии: «Скупой 
рыцарь», «Каменный гость», «Египетские ночи», «Пир во 
время чумы». Автор сценария и режиссер М. Швейцер.

1 Для составления списков использованы материалы сайтов 
http://ru.convdocs.org, http://www.livelib.ru и др. 
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Метель. Режиссер, автор сценария В.  Басов; композитор 
Г. Свиридов.

Пиковая дама. Режиссер И. Масленников.
Руслан и Людмила. 2 серии. Режиссер, автор сценария 

А.  Птушко, при участии С.  Болотина; композитор Т. Хрен-
ников.

Н. В. Гоголь
Вечера на хуторе близ Диканьки. Режиссер А. Роу.
Вий. Сценарий А. Птушко, К. Ершова, Г. Кропачева; ком-

позитор К. Хачатурян.
Женитьба. Сценарий, постановка В. Мельникова.
Мертвые души. Серии 1—2. 3—5. Автор сценария, режис-

сер-постановщик М. Швейцер; режиссер С. Милькина; ком-
позитор А. Шнитке.

Тарас Бульба. Режиссер и автор сценария В. Бортко; ком-
позитор И. Корнелюк.

Шинель. Режиссер А.  Баталов; сценарий Л.  Соловьева; 
композитор Н. Сидельников.

М. Ю. Лермонтов
Герой нашего времени. Режиссер А. Котт.
Маскарад. Режиссер, автор сценария С.  Герасимов; ком-

позитор В. Пушков.
М. Е. СалтыковЩедрин
Господа Головлевы. Режиссер А. Ерофеева.
Иудушка Головлев. Режиссер А. Ивановский.
Оно: экранизация «Истории одного города» М. Е. Салты-

кова-Щедрина. Режиссер С. Овчаров.
И. А. Гончаров
Несколько дней из жизни И. И. Обломова. 2 серии. Сцена-

рий А.  Адабашьяна; сценарий, постановка Н.  Михалкова; 
композитор Э. Артемьев.

И. С. Тургенев
Дворянское гнездо. Режиссер А.  Михалков-Кончалов-

ский; сценарий В.  Ежова, А.  Михалкова-Кончаловского; 
композитор В. Овчинников.

Муму. Режиссер Ю.  Грымов; сценарий Ю.  Грымова, 
С. Андреевой, Т. Егоровой; художник Г. Широков; компози-
тор В. Дашкевич.

Отцы и дети. 4 серии. Сценарий Е. Григорьева, О. Никич; 
постановка В. Никифорова; композитор В. Зубков.

Рудин. Автор сценария, режиссер К.  Воинов; сценарий 
Н. Фигуровского; композитор А. Эшпай.

Н. С. Лесков
Леди Макбет Мценского уезда. Автор сценария, режиссер 

Р. Балаян; сценарий П. Финна; композитор Е. Евсеев.
Очарованный странник. Режиссер И. Поплавская.
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А. Н. Островский
Бесприданница. Режиссер Я.  Протазанов; сценарий 

В. Швейцера; композитор Д. Блок.
Гроза. Режиссер В. Петров; композитор В. Щербачев.
Женитьба Бальзаминова. Режиссер К. Воинов; сценарий 

А. Островского, К. Воинова; композитор Б. Чайковский.
Жестокий романс: по пьесе А.  Н.  Островского «Беспри-

данница». Автор сценария и режиссер Э. Рязанов; компози-
тор А. Петров.

Лес. Режиссер В. Мотыль; композитор А. Журбин.
Ф. М. Достоевский
Братья Карамазовы. 2 серии. Автор сценария и режиссер 

И. Пырьев; композитор И. Шварц.
Братья Карамазовы. Сериал. Режиссер Ю. Мороз; компо-

зитор Э. Лолашвили.
Идиот. Сценарий, постановка И.  Пырьева; композитор 

Н. Крюков.
Идiотъ. Сериал. Режиссер В. Бортко; композитор И. Кор-

нелюк.
Преступление и наказание. Телефильм. Режиссер Д. Све-

тозаров.
Униженные и оскорбленные. Режиссер А. Эшпай; сцена-

рий А. Володина; композитор П. Мирман.

Л. Н. Толстой
Анна Каренина. Режиссер А. Зархи; сценарий В. Катаня-

на, А. Зархи.
Анна Каренина. Режиссер С. Соловьев; сценарий С. Соло-

вьева; композитор С. Курехин.
Война и мир. 4 серии. Режиссер С. Бондарчук; сценарий 

В. Соловьева; композитор В. Овчинников.
Воскресение. 2 серии. Режиссер М.  Швейцер; сценарий 

Е. Габриловича, М. Швейцера; композитор Г. Свиридов.
А. П. Чехов
Дама с собачкой. Режиссер, автор сценария И.  Хейфиц; 

композитор Н. Симонян.
Неоконченная пьеса для механического пианино: по мо-

тивам произведений А.  П.  Чехова «Безотцовщина»,  
«В усадьбе», «Учитель словесности», «Три года», «Моя 
жизнь» и др. Режиссер Н. Михалков.

Плохой хороший человек: по рассказу А.  П.  Чехова  
«Дуэль». Режиссер И. Хейфиц.

Попрыгунья. Режиссер С. Самсонов.
Сад: по пьесе А.  П.  Чехова «Вишневый сад». Режиссер 

С. Овчаров.
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Чайка. Автор сценария и режиссер М. Терехова; компози-
тор В. Осинский.

Черный монах. Режиссер И.  Дыховичный; сценарий 
А. Чехова, И. Дыховичного, С. Соловьева; композитор Т. Ба-
курадзе.

XX век
В круге первом: по одноименному роману А. Солженицы-

на. 10 серий. Режиссер Г. Панфилов; сценарий А. Солжени-
цына; композитор В.  Биберган; текст от автора читает  
А. Солженицын.

В начале славных дел: по роману А. Толстого «Петр Пер-
вый». Режиссер С. Герасимов, сценарий Ю. Кавтарадзе.

Двенадцать стульев: по мотивам одноименного романа 
И. Ильфа и Е. Петрова. Режиссер Л. Гайдай.

Золотой теленок: по мотивам одноименного романа 
И.  Ильфа и Е.  Петрова. 2 серии. Сценарий и постановка 
М. Швейцера; режиссер С. Милькина.

Золотой теленок: по одноименному роману И.  Ильфа, 
Е. Петрова. 2 серии. Режиссер У. Шилкина; сценарий И. Ав-
раменко; композитор А. Паперный.

Калина красная: экранизация одноименной повести 
В.  Шукшина. Сценарий и постановка В.  Шукшина; компо-
зитор П. Чекалов.

Мастер и Маргарита: экранизация одноименной повести 
М.  Булгакова. Сценарий и постановка В.  Бортко; компози-
тор И. Корнелюк.

Поднятая целина: экранизация одноименного романа 
М.  Шолохова. Режиссер А.  Иванов; сценарий Ю.  Лукина, 
Ф. Шахмагонова; композитор О. Каравайчук.

Роковые яйца: по одноименной повести М. А. Булгакова. 
Режиссер С.  Ломкин; сценарий С. Ломкина, В.  Гуркина; 
композитор В. Дашкевич.

Собачье сердце: по одноименной повести М.  А.  Булгако-
ва. Режиссер В. Бортко.

Сталкер: по повести А. и Б. Стругацких «Пикник на обо-
чине». Сценарий А. и Б.  Стругацких; режиссер А.  Тарков-
ский; композитор Э. Артемьев.

Старший сын: по одноименной пьесе А. Вампилова. Автор 
сценария и режиссер В. Мельников.

Тихий Дон: по мотивам одноименного романа М. Шолохо-
ва. 3 серии. Автор сценария и режиссер С. Герасимов; ком-
позитор Ю. Левитин.
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Тихий Дон: по одноименному роману М. Шолохова. 7 се-
рий. Автор сценария и режиссер С. Бондарчук; композитор 
Л. Бакалов.

Хождение по мукам: по одноименному роману А. Н. Тол-
стого. 13 серий. Режиссер В. Ордынский; сценарий О. Стука-
лова; композитор Ю. Буцко.

Уроки французского: по одноименному рассказу В.  Рас-
путина. Режиссер Е. Ташков.

Экранизация произведений о Великой Отечественной 
войне

Август сорок четвертого: по одноименной повести В.  Бо-
гомолова. Режиссер М. Пташук; композитор А. Градский.

...А зори здесь тихие: по одноименной повести Б. Василье-
ва. Режиссер С.  Ростоцкий, сценарий Б.  Васильева, С.  Ро-
стоцкого.

Берег: по мотивам одноименного романа Ю.  Бондарева.  
2 серии. Сценарий Ю. Бондарева, А. Алова, В. Наумова; ре-
жиссеры А. Алов, В. Наумов.

Дожить до рассвета: по одноименной повести В. Быкова. 
Сценарий В.  Быкова, В.  Соколова; режиссер М.  Ершов, 
В. Соколов; композитор В. Баснер.

Живые и мертвые: по одноименному роману К. Симоно-
ва. 2 серии. Сценарий и постановка А. Столпера.

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 
Чонкина: по одноименному роману В. Войновича. Режиссер 
И. Менцель.

Жизнь и судьба: по одноименному роману В.  Гроссмана. 
Сценарий Э. Володарского, В. Гроссмана; режиссер С. Урсу-
ляк.

Завтра была война: по мотивам одноименной повести 
Б. Васильева. Сценарий и постановка Б. Васильева; режис-
сер Ю. Кара.

Звезда: по одноименной повести Э. Казакевича. Сценарий 
Е. Григорьева, Н. Лебедева; режиссер Н. Лебедев; компози-
тор А. Рыбников.

Иваново детство: по мотивам повести В.  Богомолова 
«Иван».  Сценарий В.  Богомолова, М.  Папава; режиссер 
А. Тарковский.

Они сражались за родину: по роману М. Шолохова: филь-
мы 1, 2. Режиссер С. Бондарчук; композитор В. Овчинников.

Судьба человека: по одноименному рассказу М. Шолохо-
ва. Сценарий Ю. Лукина, Ф. Шахмагонова; режиссер С. Бон-
дарчук; композитор В. Баснер.

Тишина: по роману Ю.  Бондарева. 2 серии. Сценарий 
Ю.  Бондарева, В.  Басова; режиссер В.  Басов; композитор 
В. Баснер.
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