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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эс-
тетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального само-
сознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богат-
ство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает боль-
шой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно эстетическим ценностям 
нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры 
молодого поколения. 

 Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и тек-
стуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 
классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к веч-
ным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, 
чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность 
раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание ху-
дожественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 
художественный текст возможны только при соответствующей эмоционально-
эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 
компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искус-
ства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-
литературных знаний, и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.  

Предлагаемая программа построена на основе Примерной программы общеобразо-
вательной учебной дисциплины «Литература» для профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области, которая разработана на основе требований ФГОС 
среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Литература», в соответствии с Примерной основной образователь-
ной программой среднего общего образования, одобренной решением федерального учеб-
но-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 
№2/16-з) и с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 ап-
реля 2016 г. № 637-р.  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 
«Литература» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение 
следующих задач: 

− формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним;  

− приобщить к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; 

− воспитать чувство причастности к российским свершениям, традициям и историче-
ской преемственности поколений;  

− формировать понятие о тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-
альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

− развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уров-

ней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной гра-
мотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литератур-
ных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений русской литерату-
ры, так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, 
освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются та-
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кие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу 
человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 
включенного в современную общественную культуру.  

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литера-
туры в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, 
предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения бы-
ли созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и по-
вторения. Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 
обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. Изучение литератур-
ных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (тематика, место в 
творчестве писателя, жанр и т. д.). Литературные произведения для повторения дают пре-
подавателю возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на за-
нятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития литературы, включить 
его в литературный контекст, а также выявить знания обучающихся, на которые необхо-
димо опираться при изучении нового материала. Содержание учебной дисциплины до-
полнено краткой теорией литературы — изучением теоретико-литературных сведений, 
которые особенно актуальны при освоении учебного материала, а также демонстрациями 
и творческими заданиями, связанными с анализом литературных произведений, творчест-
вом писателей, поэтов, литературных критиков и т. п 

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Литература» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание дисциплины «Литература» направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также 
общих компетенций ФГОС СПО. 

Содержание дисциплины «Литература» направлено на развитие универсальных 
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результа-
тов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования (в программу до-
полнительно включаются предметные результаты учебной дисциплины «Родная литера-
тура»), а также общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего про-
фессионального образования (указывается название ФГОС СПО): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-
стижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
ты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами. 

 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответст-

вии с ФГОС СОО 
Общие компе-
тенции ФГОС 

СПО 
Личностные: 
− сформированность российской гражданской идентичности, пат-

риотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности пе-
ред Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государст-
венных символов (герб, флаг, гимн); 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной практики, основан-
ного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− эстетическое отношение к миру; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, рели-
гиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям. 

 
ОК 6, ОК 4 
 
 
 
 
ОК 6, ОК 4 
 
 
 
 
ОК 4 
ОК 6, ОК 3 
 
 
 
 

Метапредметные: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролиро-
вать и корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

 
ОК 2, ОК 6,  
ОК 4 
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деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуаци-
ях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе со-
вместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необ-
ходимой информации из словарей разных типов, умение ориенти-
роваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

− умение использовать средства информационных и коммуникаци-
онных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач 

 
 
ОК 6, ОК 3 
 
 
ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 
 
 
 
 
ОК 6, ОК 3 
 
 
ОК 4, ОК 5 

Предметные (Базовый уровень): 
− сформированность понятий о нормах русского литературного язы-

ка и применение знаний о них в речевой практике; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюде-

ний за собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
− знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой; 

− сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргу-
ментированных устных и письменных высказываниях; 

− овладение навыками анализа художественных произведений с уче-
том их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 
картины жизни, созданной в литературном произведении, в един-
стве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художе-
ственной литературы 

 
ОК 4, ОК 6 
 
ОК 3, ОК 6 
 
ОК 3, ОК 4 
 
ОК 4, ОК 6 
 
ОК 4, ОК 6 
 
 
ОК 4 
 
ОК 3, ОК 4 
ОК 6 
 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 6 
 
ОК 3, ОК 4 
ОК 6 
 
 
 
ОК 4 
 



8 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Значение литературы при освоении специальностей СПО. Историко-культурный 

процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида искусства. 
Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Роман-
тизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение 
русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское ис-
кусство. 

 
Русская литература ХIХ века 

Раздел I.   Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века 
 

Тема 1.1. АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (1799–1837) 
Личность писателя. Жизненный и творческий путь. Петербург и вольнолюбивая 

лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы 
и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. 
Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская осень в творче-
стве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и литературове-
дении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. «Чувства добрые» в ли-
рике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и гармонич-
ность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. От-
ношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии 
пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с гума-
нистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Вольность», «Деревня», «Пророк», 
«Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Из 
Пиндемонти», Поэма «Медный всадник».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и обучающихся). Стихотво-
рения «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель 
пустынный…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Если жизнь тебя обманет…», «19 ок-
тября» (1825), трагедия «Моцарт и Сальери».  

Повторение. А. С. Пушкин: лирика. Роман «Евгений Онегин». 
Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Тра-

гедия. Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина изображения героев. 
 

Тема 1.2.  МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814–1841) 
Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова. Темы, мотивы и образы ранней 

лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермон-
това петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в лирике Лермонтова. По-
эт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Нет, я не Байрон, я другой…», «По-
эт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Как часто пестрою толпою 
окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и 
грустно!», «Выхожу один я на дорогу…».  

Для чтения и обсуждения. «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Мой Де-
мон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Благодар-
ность», «Пророк».  

Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, мо-
лодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего 
времени». 
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Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 
 

Тема 1.3. НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (1809–1852) 
Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученно-

го). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности 
сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 
Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ре-

визор». Поэма «Мертвые души». 
Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Са-

тира. 
 

Раздел II. Литература второй половины XIX века 
 

Тема 2.1. Особенности развития русской литературы 
во второй половине XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либераль-
ного дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. 
Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй 
половины XIX века (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. 
Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского реалистического 
пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. 
И. Куинджи) (на примере 3–4 художников по выбору преподавателя). Содружество рус-
ских композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, 
Н. А. Римский-Корсаков). Малый театр – «второй Московский университет в России». М. 
С. Щепкин – основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей 
национального русского искусства – Третьяковская галерея в Москве. Литературная кри-
тика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в жур-
налах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», 
общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского.  

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А. И. Гер-
цен «О развитии революционных идей в России». Д. И. Писарев «Реалисты». Н. Г. Чер-
нышевский «Русский человек на rendez-vous». B. Е. Гаршин «Очень коротенький роман» 
(по выбору преподавателя). 

 
Тема 2.2. АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ (1823–1886) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского. Социально-культурная новизна 
драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчест-
ве А. Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художествен-
ные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность 
замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев 
драмы. Символика грозы. Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской нату-
ры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравствен-
ных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. 
А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго 
ряда в пьесе. Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. 
Лариса и ее окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основ-
ные сюжетные линии драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница». Ма-
лый театр и драматургия А. Н. Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света 
в темном царстве».  
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Повторение. Развитие традиций русского театра. 
Теория литературы. Драма. Комедия. 

 
Тема 2.3. ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ (1812–1891) 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в 
жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и 
жанра произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи 
Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречи-
вость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной 
образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. 
Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих от-
ношений (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). Оценка романа «Обломов» в критике 
(Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов 
и характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. Гончаров – 
мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 
Для чтения и обсуждения. Статья Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» 
Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 
Теория литературы. Социально-психологический роман. 

 
Тема 2.4. ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (1818–1883) 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 
Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести 
«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 
Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общест-
венных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры Турге-
нева-романиста. Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 
общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности 
композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на 
нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, об-
щество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль 
в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность 
споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии 
его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг ро-
мана «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров». 
Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и студен-
тов); Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя). 

Повторение. Особенности реализма И. С. Тургенева («Записки охотника»). 
Теория литературы. Социально-психологический роман. 

 
Тема 2.5. НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1828–1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. Эстетические взгляды 
Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. Уто-
пические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы 
в романе. «Женский вопрос» в романе. 

Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного челове-
ка» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного 
эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый 
сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 
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Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 
Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 
 

Тема 2.6. НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ (1831–1895) 
Сведения из биографии. Художественный мир писателя. Праведники Н. С. Леско-

ва. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). Повесть «Очаро-
ванный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема траги-
ческой судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 
повествовательной манеры Н. С. Лескова.  

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 
Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова («Левша»). 

 
Тема 2.7. МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (1826–1889) 
Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина. Мировоззрение писате-

ля. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образ-
ность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 
Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. 
Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы 
сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. Роль 
Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводст-
ве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», 
«Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как средство сати-
рического изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генера-
лов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве 
(гротеск, эзопов язык). 

 
Тема 2.8. ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (1828–1910) 

Жизненный путь и творческая биография. Духовные искания писателя. Роман-
эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной 
структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действи-
тельности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе 
идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные 
искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в 
изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал 
семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат – художественное от-
крытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва – величайшее проявление русского патриотиз-
ма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в 
романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народ-
ный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского на-
ционального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «напо-
леонизма». Патриотизм в понимании писателя. «Севастопольские рассказы». Отражение 
перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. Война как явление, 
противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в представлении Тол-
стого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между 
природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. Осо-
бенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. 
Толстого. Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-
Мурат». Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века. 
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Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 
Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы».  
Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова («Бородино»). 
Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

 
Тема 2.9. АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (1860–1904) 

Сведения из биографии. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчест-
ва. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периоди-
зация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмористические 
рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых 
форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «малень-
кого человека» в прозе А. П. Чехова. Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». Ис-
тория создания, жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений ме-
жду персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и дра-
матического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл 
названия пьесы. Особенности символов. Драматургия А. П. Чехова и Московский Худо-
жественный театр. Театр Чехова – воплощение кризиса современного общества. Роль А. 
П. Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжов-
ник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Дама с собачкой». 
Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. Чехова («Ло-

шадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 
Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее дей-

ствие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.). 
 

 
Литература ХХ века 

 
РАЗДЕЛ III.  Литература первой половины ХХ века 

 
Литература на рубеже веков 

 
Тема 3.1. ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН (1870–1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика И. А. Бунина. 
Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтиза-
ция родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств 
и настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Буни-
на. Проза И. А. Бунина. «Живопись словом»  – характерная особенность стиля И. А. Бу-
нина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный ха-
рактер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». 
Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. 
Реалистическое и символическое в прозе и поэзии.  

Для чтения и изучения. Рассказы «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Сти-
хотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и 
колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша 
жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-
Франциско», «Темные аллеи». Стихотворения «Мы встретились случайно на углу», «Я к 
ней пришел в полночный час…», «Ковыль». 
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Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. Тургенев, А. П. 
Чехов).  

 
Тема 3.2. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН (1870–1938) 

Сведения из биографии. Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здо-
ровых человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их 
влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема 
«естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изобра-
жение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы 
в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть «Гранатовый 
браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенст-
ва в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная 
ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чув-
ства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви.  

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 
Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», «Олеся». 
Повторение. Романтические поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский плен-

ник».  
Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

 
Тема 3.3. АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ (1901–1956) 

Сведения из биографии. Роман «Разгром». Гуманистическая направленность рома-
на. Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер ро-
мана. Психологическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. По-
лемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 
Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

 
Тема 3.4. МАКСИМ ГОРЬКИЙ (1868–1936) 

Сведения из биографии. М. Горького как ранний образец социалистического реа-
лизма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 
писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация 
гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. Пьеса «На дне». 
Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назна-
чении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-
драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. Критики о Горьком. (А. Луначарский, 
В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). «Несвое-
временные мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра».  
Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», 

«Кавказский пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»). 
Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

 
Тема 3.5. АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ (АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ КЛИМЕНТОВ) 

(1899–1951) 
Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. Единство нрав-

ственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 
характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие 
художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев-
правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции 
русской сатиры в творчестве писателя. 
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Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 
Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество М. Е. Салтыкова- 

Щедрина. 
 

Тема 3.6. МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ (1891–1940) 
Краткий обзор жизни и творчества. Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы 

Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. 
Отношение автора к героям романа. Честь – лейтмотив произведения. Тема дома как ос-
новы миропорядка. Женские образы на страницах романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни 
Турбиных». Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 
Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии челове-
ка: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и 
реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (твор-
чество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 
Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве М. Е. Сал-
тыкова- Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 
 

Тема 3.7. МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ (1905–1984) 
Жизненный и творческий путь писателя. Мир и человек в рассказах М. Шолохова. 

Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика 
раннего творчества М. Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах 
русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенно-
сти композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологиче-
ского анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия чело-
века из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Лю-
бовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в 
романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагмен-
тов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Под-
нятая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и мир»). Тема 
революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 
 

 
РАЗДЕЛ IV.  Литература второй половины ХХ века 

Тема 4.1. Творчество писателей прозаиков в 1950–1980-е годы 
Основные направления и течения художественной прозы 1950–1980-х годов. Тема-

тика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художествен-
ное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. Новое ос-
мысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, 
философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о 
Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 
Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 
связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, пред-
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видение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с 
позиций предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 
истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. 
Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценно-
стях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 
Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и обучающихся). В. Шаламов. 

«Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». В. Шукшин. «Выбираю деревню на житель-
ство», «Срезал», «Чудик». В. В. Быков. «Сотников». В. Распутин. «Прощание с Мате-
рой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и обучающихся). К. Г. Пау-
стовский. «Корабельная роща». В. Солоухин. «Владимирские проселки». О. Берггольц. 
«Дневные звезды». А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». В. Аксенов. 
«Коллеги», «Звездный билет». А. Кузнецов «У себя дома». Ю. Казаков. «Манька», «По-
морка». Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». Д. Гранин. «Иду на грозу». 
«Картина». Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». В. Белов. «Плотниц-
кие рассказы». Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 
Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». Г. Владимов. «Верный Руслан». Ю. Бондарев. «Горячий 
снег». В. Богомолов. «Момент истины». В. Кондратьев. «Сашка». К. Воробьев. «Крик», 
«Убиты под Москвой». А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». В. Шукшин. 
«Я пришел дать вам волю». Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». А. Битов. «Пушкин-
ский дом». В. Ерофеев. «Москва – Петушки». Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». А. 
Ким. «Белка». 
 

Повторение. Творчество прозаиков XIX – первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рас-

сказ. Новелла. Тематика и проблематика литературного произведения. 
 

 
Тема 4.2. АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН (1918–2008) 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына. Сюжетно-композиционные особен-
ности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение 
конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской 
позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. 
Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское 
обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из на-
рода в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архи-
пелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А. И. Сол-
женицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Мат-
ренин двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы «В круге первом», 
«Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 
Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публи-

цистика. 
 
 
 

Тема 4.3. АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ (1937–1972) 
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Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная про-
блематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобра-
зие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персо-
нажей, особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Го-
голевские традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение до-
бра, любви и милосердия – главный пафос драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 
Повторение. Н. В. Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950–1980-х годов. 
Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 
Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 
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Тематическое планирование 
 

Количество аудиторных часов  
Наименование 
разделов и тем 

Обяза-
тельная 
учебная 
нагрузка

Теоре-
тиче-
ские за-
нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 

 

Семи-
нарские 
занятия 

 

Введение 
 

1 1    

 
РАЗДЕЛ I. РАЗВИТИЕ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУР  

В ПЕРВОЙ ВОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 7 ч. 
 

Тема 1.1. А.С. Пушкин 1 1    
Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов 2 2    
Тема 1.3. Н.В. Гоголь 4 4    

 
РАЗДЕЛ II. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 38 ч. 

 
Тема 2.1. Особенности развития русской ли-
тературы во второй половине XIX века 

1 1    

Тема 2.2. А.Н. Островский 5 5    
Тема 2.3. И.А. Гончаров 2 2    
Тема 2.4. И.С. Тургенев 8 8    
Тема 2.5. Н.Г. Чернышевский 2 2    
Тема 2.6. Н.С. Лесков 2 2    
Тема 2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин 2 2    
Тема 2.8. Л.Н. Толстой 10 10    
Тема 2.9. А.П. Чехов 6 6    

 
РАЗДЕЛ III. ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 29 ч. 

 
Тема 3.1. И.А. Бунин 2 2    
Тема 3.2. А.И. Куприн 2 2    
Тема 3.3. А.А. Фадеев 1 1    
Тема 3.4. М. Горький 6 6    
Тема 3.5. А. Платонов 2 2    
Тема 3.6. М.А. Булгаков 8 8    
Тема 3.7. М.А. Шолохов 8 8    

 
РАЗДЕЛ IV. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 6ч. 

 
Тема 4.1. Творчество писателей прозаиков в 2 2    
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1950–1980-е годы 
Тема 4.2. А.И. Солженицын 2 2    
Тема 4.3. А.В. Вампилов 2 2    
Подготовка индивидуальных проектов 4 4    
Итого: 
 

85 81    
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Бардовская песня сегодня. 
2. Библейские мотивы в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 
3. Влияние литературы, содержащей элементы мистики, на мировоззрение современ-

ного читателя. 
4. Внешний облик «нового» человека («Отцы и дети» Тургенева, «Что делать?» Чер-

нышевского). 
5. Выявление специфики метаморфоз эпистолярного жанра в поэтике А. П. Чехова. 
6. Влияние творчества А. С. Пушкин на развитие современного русского языка. 
7. «Значащие» имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических 

рассказах А.П. Чехова. 
8. Жизнь литературного произведения в искусстве и времени. 
9. Изображение военных действий в произведениях Л.Н. Толстого. 
10. Изучение концепции мира и человека в творчестве Бунина и Хемингуэя. 
11. Изучение своеобразия композиции романа «Белая гвардия» М. А. Булгакова. 
12. Исследование реалистических тенденций в лирике М. Ю. Лермонтова. 
13. Исследование окказионализмов как средства художественной выразительности в 

лирике С. А. Есенина 1910–1916 гг. 
14. Использование эпиграфа как средства формирования диалогической модальности 

художественного текста в произведениях А. А. Ахматовой. 
15. Комическое и его формы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
16. Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова и А.Г. Венецианова. 
17. Определение «условного» и «метафорического» в романах В. Пелевина «Жизнь на-

секомых» и «Чапаев и пустота». 
18. Определение условий, влияющих на «продолжительность жизни» литературного 

произведения в искусстве и времени. 
19. Определение основных этапов развития жанра антиутопии в литературе ХХ века. 
20. Портрет персонажа в «Записках охотника» И.С. Тургенева. 
21. Поэтика поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (по нескольким эпи-

зодам). 
22. Роль художественной детали в рассказах А.П. Чехова. 
23. Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. 
24. Русская душа в рассказе Н. Лескова «Левша». 
25. Слово и музыка в стихах А. Фета. 
26. Способы создания образа героини в рассказе В. Пелевина «Ника». 
27. Тема смерти в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 
28. Тексты современных песен - поэзия и антипоэзия. 
29. Твой выбор: жизнь или… (проблема наркомании в произведениях М. Булгакова 

«Морфий» и Ч. Айтматова «Плаха»).  
30. Цветовые обозначения в лирике И.Северянина: психологический аспект. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



20 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ  

 

Основная литература: 

1. Русский язык и литература. Литература [Текст] : учебник для студ.  

учреждений сред. проф. образования : в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. – 7-е изд., стер. 

– Москва : ИЦ «Академия», 2015. – Ч. 1. – 384 с. ; Ч. 2. – 400 с. 

2. Русский язык и литература. Литература. Практикум [Текст] : учеб.  

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. Г. А. Обернихиной. – 5-е 

изд., стер. – Москва : ИЦ «Академия», 2015. – 352 с. 

Дополнительная литература: 

3.  Егорова, Н.В. Поурочные разработки по русской литературе XIX в. 10 класс. Текст / 

Н.В. Егорова, И.В Золотарева – Москва: Вако, 2014. 

4.  Егорова, Н.В, Поурочные разработки по русской литературе XX в. 11 класс Текст / 

Н.В.  Егорова. – Москва: Вако, 2015. 

5. Литература 10 -11кл. [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и про-

фильный уровни. В 2ч. [Текст]  /  В.И. Коровин, Н.Л. Вершинина, Л.А. Капитанова и 

др.;под ред. В.И. Коровина. -13-е изд. - Москва: Просвещение, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. ImWerden: интернет-библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.imwerden.de/, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Litera.ru. Сервер «Литература» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.litera.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Uroki.ru [Электронный ресурс] : образовательный портал. – Режим  

доступа: http://uroki.ru/ur_rus/index.htm, свободный. – Загл. с экрана. 

4. В поисках идеала: образ русской женщины в литературе и живописи от  

древности до наших дней [Электронный ресурс]. –   Режим доступа: 

http://lyceum6.tltsu.ru/ideal/ideal.html, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

6. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

7. История русской литературы XX века [Электронный ресурс]: учеб.  

пособие для студентов-заочников и учителей-словесников.  – Режим доступа: 

http://teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_metod.htm, свободный. – Загл. с экрана. 

8. Классика.ru: библиотека классической русской литературы [Электронный  



21 
 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.klassika.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

9. Русская литература [Электронный ресурс] : литературный сервер. – Режим  

доступа: http://www.fplib.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

10.  Русские писатели и поэты [Электронный ресурс]. –  Режим доступа:  

http://www.hrono.info/biograf/pisateli.html, свободный. – Загл. с экрана. 

11.  Русские писатели и поэты [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://writerstob.narod.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

12.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

13.  Фундаментальная электронная библиотека: русская литература и  

фольклор [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://feb-web.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

14.  Чернильница [Электронный ресурс]. –  Режим доступа  

http://www.kulichki.com/inkwell, свободный. – Загл. с экрана. 

15.  Школьная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://schoollib.h1.ru/index.htm, свободный. – Загл. с экрана. 

16.  Электронные библиотеки [Электронный ресурс]. –  Режим доступа:  

http://allbest.ru/liter.htm, свободный. – Загл. с экрана. 

17. Энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.krugosvet.ru, свободный. – Загл. с экрана.   

18.  Я иду на урок литературы [Электронный ресурс].– Режим доступа:  

http://lit.1september.ru/urok/, свободный. – Загл. с экрана. 

 
 
 
 


