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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ МОиН  РФ от 17.05.2012г. № 

413 с изменениями и дополнениями) и на основе  Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования  по литературе (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

Программы  «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018. — 48 с. — (ФГОС. Инновационная школа), Рабочей 

программы к учебнику С.А.Зинина, В.А.Чалмаева «Литература. 11 класс» (базовый уровень) / 

автор-составитель Л.Н.Гороховская. - М.: ООО «Русское слово», 2020. – 112 с. – 

(Инновационная школа) и ориентирована на реализацию образовательных целей МОУ СОШ п. 

Индустриальный, сформулированными в Уставе ОУ и Образовательной программе ФГОС СОО 

- выполнение требований ФГОС СОО; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

- уникальности, неповторимости. 

Цель рабочей программы: обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

ООП СОО. 

Задачи: 

 создать условия для  практической реализации компонентов ФГОС при изучении 

предмета «Литература»; 

 определить содержание, объём, порядок изучения учебной дисциплины с учётом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса  и контингента 

обучающихся ОУ. 

Данная программа  предназначена для обучающихся 11 класса МОУ СОШ п. 

Индустриальный, полностью  соответствует авторской программе и обеспечена линией УМК:  

С.А.Зинин, В.И. Сахаров «Литература. 10 класс» (базовый уровень). - М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2020. – (Инновационная школа), учебник по литературе в 2- х частях С.А.Зинина, 

В.А.Чалмаева «Литература. 11 класс» (базовый уровень). - М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2020. – (Инновационная школа). 

 
                      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества, обеспечивая успешную социализацию 

учащихся. 

        В курсе литературы центральное место занимает русская литература, которая выражает 

духовные ценности не только русского, но и других народов, формирует общероссийское 



гражданское сознание, гармонизирует межнациональные отношения. Все это определяет особую 

роль школьного курса литературы в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, формировании его миропонимания и национального самосознания. 

      Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап школьного 

литературного образования. Вместе с тем это лишь определённая фаза формирования духовной и 

эстетической зрелости юного читателя — процесса, не прекращающегося с окончанием школы. 

          Содержание курса русской литературы в школе определяется двумя факторами: 

предметом обучения и целями обучения. Основой предмета литературы является русская 

классическая литература с ее высокой духовностью, гражданственностью, «всемирной 
отзывчивостью». Основа содержания литературного образования – чтение и изучение 

художественных текстов при сохранении литературоведческого, этико-философского, историко-

культурного компонентов.  

         Цель предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 
достижение чита-тельской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации текстов. Стратегическая цель предмета — завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся 

отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей 

личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 
Сформулированные в стандарте цели литературного образования сгруппированы в четыре 

смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, овладение умениями.  

  Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном   мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

                Курс литературы  на уровне среднего общего образования опирается на следующие виды 

деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

   -  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 



 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру; 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними; 

 подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 
      ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

В соответствии с Образовательной программой среднего общего образования и учебным 

планом МОУ СОШ п. Индустриальный  изучение курса литературы в старшей школе  рассчитано 

на 204 часа (102 учебных часа в 10 классе и 102 учебных часа в 11 классе – 3 часа в неделю) при 

продолжительности учебного года 34 учебных недели. Срок реализации программы  2023-2024 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 класс (102 часа) 

Введение (1 час). Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Сложность и 

самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических коллизий 

отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской культуры на 

фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская 

точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, рождения «людей-

эпох», переживших своё время. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала  XX века (1 ч) 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже 

веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и 

пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова 

рубежа веков. 

И. А. Бунин (5 час).  Жизнь и творчество (обзор). 

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

выбор трех других стихотворений). 

 Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско»,  «Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских 

гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального характера. Предчувствие 

гибели традиционного крестьянского уклада. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе.  

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин 

из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Своеобразие 

художественной манеры И. А. Бунина. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия 

любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом).  

Теория   литературы.  Психологизм  пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений).Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль 

художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры 

Бунина.  

М. Горький (7 час).  Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

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

жизни. Проблемы гордости и свободы. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности 

композиции рассказа «Старуха Изергиль». Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и 

портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как социально-

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

духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе 

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

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

притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. Сцениче-

ская судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Сочинение по творчеству М. Горького.  



А. И. Куприн (3 час).  Жизнь и творчество (обзор). 

Повести «Гранатовый браслет»,  «Олеся». Нравственно-философский смысл истории о «невозмож- 

ной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в 

психологической обрисовке характе ров и ситуаций. 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 

любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Трагическая история 

любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Символический смысл художественных 

деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа 

в повести, смысл финала.  

Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического  произведения (углубление представлений) 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина, А.И. Куприна. 

Серебряный век русской поэзии. (1 час)  

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 

самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в русской 

поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты(1час) 
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Я. Надсона, К.М. Фофанова, К.К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов.  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 

"Старшие символисты" (Д.С. Мережковский, З. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. 

Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, В.Я. Брюсов,  А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов , К.Д. Бальмонт(1 час). Жизнь и творчество (обзор). 

В.Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии Рационализм, отточенность образов и 

стиля. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. Стихотворения: 

«Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

К. Д. Бальмонт .  Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…«Безглагольность», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Поэзия как выразительница «говора стихий». 

Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые 

чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Музыкальность стиха, 

изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. Серия книг 

«Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют символистов. Использование 

оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. «Элементарные слова о символической 

поэзии» К.Д. Бальмонта. 

А. А. Блок (6 час). Жизнь и творчество. 

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

раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. 

Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл.Соловьева. Мотивы и образы ранней 

поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 



музыкальность его стихотворений. Блок и символизм. Тема города в творчестве Блока. Образы 

«страшного мира». Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и 

основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле «На 

поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

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

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

Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в 

поэме. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория  литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

Лирика И.Ф. Анненского (1 час) Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», 

«Смычок и струны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как 

необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность 

лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 

самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского 

«Преодолевшие символизм» (2 часа) 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова 

и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н.А. Клюева и 

«новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. 

Взаимовлияние символизма и реализма. 

Н. С. Гумилев (2 час). Жизнь и творчество (обзор). 

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

(возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция (романтический герой) в его лирике. Активность, действенность позиции 

героя, неприятие серости, обыденности существования. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов 

 А.А.Ахматова (4 час). Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро 

жить…», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой 

помрачён…», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и 

образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема 

исторической памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

М.И.Цветаева (3час). Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам,  

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Мне 

нравится, что Вы больны не мной…», «Молитва»,«Тоска по родине! Давно…», 

«Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — птица в руке…») и 

др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой, её поэтического темперамента. Поэзия М.И. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 



«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, 

образно-стилистическое своеобразие её поэзии. 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон»(1 час) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А.Т. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство 

писателя в выборе приёмов комического. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (2 часа). 

Октябрьская революция в восприятии художников раз личных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 

времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, 

«Молитва о Рос- сии» И.Г. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б.А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнёзд рассеяния» эмигрантской части «рас- колотой лиры» (отъезд за границу 

И.А. Бунина, И.С. Шмелё- ва, А.М. Ремизова, Г.В. Иванова, Б.К. Зайцева, М.И. Цветае- вой, А.Т. 

Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д.А. Фурманова, 

«Разгром» А.А. Фадеева, «Конармия» И.Э. Бабеля, «Донские рассказы» М.А. Шо- лохова, «Сорок 

первый» Б.А. Лавренёва и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е.И. Замятина 

«Мы» и А.П. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «со- циального рая на земле», 

утверждение ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яр- кость и сатирическая заострённость 

новеллистического сказа М.М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским подтекстом в 

романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, 

конструктивизм, ОБЭРИУ 

В.В. Маяковский(6 час). 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», 

«Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в 

лирике поэта. Тема «художник и революция», её образное воплощение в лирике поэта. Отражение 

«гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в 

лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма 

«Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

С.А. Есенин(6 час).  

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о собаке», «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понем- ногу…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том 

краю, где жёлтая крапива…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты 

моя, Шага- нэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» и др. по выбору. 

Поэма «Анна Снегина». 



Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике 

поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в поэзии 

С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики. Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна 

Снегина», её нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как 

главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Литературный процесс 30-х-начала 40-х годов.(2 часа) 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 

оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П.Н. Васильева и М.В. 

Исаковского (симво- лический образ России — Родины). Лирика Б.П. Корнилова, Д.Б. Кедрина, 

М.А. Светлова, А.А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф.В. Гладкова, 

«Соть» Л.М. Леонова,«Гидроцентраль» М.С. Шагинян, «Время, вперёд!» В.П. Катаева, «Люди из 

захолустья» А.Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В.В. Шкваркина, «Таня» А.Н. Арбузова. Человеческий и 

творческий подвиг Н.А. Островского. Уни- кальность и полемическая заострённость образа Павла 

Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.А. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А.Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М.А. Шоло- хова 

«Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-ис- торическое значение. 

Эмигрантская  «ветвь»  русской  литературы  в  1930-е годы. Ностальгический реализм 

И.А. Бунина, Б.К. Зайцева, И.С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х го- дов. 

Лирика Г.В. Иванова, Б.Ю. Поплавского, Н.А. Оцупа, Д.М. Кнута, Л.Д. Червинской, Г.В. 

Адамовича и др. 

А.Н. Толстой.(1 час) Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 

противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции ав- тора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие 

романа. 

М. А. Шолохов (8 час).  Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» . История создания романа.  Историческая широта и масштабность 

шолоховского эпоса. Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль 

и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути 

«казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нём традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

 Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. 

Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Язык прозы Шолохова. Шолоховские традиции в  русской литературе XX 

века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 

творчестве (развитие представлений). 



Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».  

М. А. Булгаков (7 часов).  Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия». Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов 

– по выбору). 

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

Эпическая широта и сатирическое начало в романе. «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» 

со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трёх повествовательных пластов в 

образно-композиционной системе ро- мана. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 

глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». 

Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное 

в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. 

Смысл финальной главы романа.  

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И. В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство 

в литературе. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

Б. Л. Пастернак (3 час).  Жизнь и творчество (обзор). 

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

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других 

стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 

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

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

Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Тема 

человека и природы. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Пушкинские 

мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом  фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романе соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 

главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» 

и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа.  Традиции русской  классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

А.П.Платонов(3 часа) 

Рассказы:  «Возвращение»,  «Июльская  гроза».  Повести: «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — 

мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе 

А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной 

«всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность её названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Литература периода Великой Отечественной войны (2 часа)  

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времён 

войны (А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В.И. Лебедева-Кумача, М.В. Исаковского, Л.И. Ошанина, 



Е.А. Долматовского, А.А. Суркова, А.И. Фатьянова, К.М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы 

Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М.И. Алигер, «Сын» П.Г. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М.А. Светлова и др.). Поэма А.Т. Твардовского «Василий 

Тёркин» как вершинное произведение времён войны. Прославле- ние подвига народа и русского 

солдата в «Книге про бойца». Проза о войне. «Дни и ночи» К.М. Симонова, «Звезда» Э.Г. 

Казакевича, «Спутники» В.Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А.А. Фадеева, «Повесть о настоящем 

человеке» Б.П. Полевого, «Судьба человека» М.А. Шолохова и др. 

А.Т.Твардовский (2 часа)  

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Рже- 

вом», «В чём хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как 

основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на 

дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. «По 

праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в 

свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции 

автора. 

Литературный процесс 50-80-х годов (5 час) 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю.В. Друниной, 

М.А. Дудина, М.К. Луконина, С.С. Орлова, А.П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В.П. 

Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер 

взаимосвязей писателя и общества в произведениях В.Д. Дудинцева, В.Ф. Тендрякова, В.С. Розова, 

В.П. Аксёнова, А.И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е.А. 

Евтушенко, Р.И. Рождественского, А.А. Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н.М. Рубцова, Ю.П. 

Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю.В. Бондарева, К.Д. 

Воробьёва, А.А. Ананьева, В.Л. Кондратьева, Б.Л. Васильева, Е.И. Носова, В.П. Ас- тафьева. 

«Деревенская  проза»  1950–1980-х  годов.  Произведения С.П. Залыгина, Б.А. Можаева, 

В.А. Солоухина, Ю.П. Казакова, Ф.А. Абрамова, В.И. Белова и др. Повести В.Г. Рас- путина 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес 

А.В. Вампилова, прозы В.П. Астафьева, Ю.В. Трифонова, В.С. Маканина, Ю.О. Домбровского, 

В.Н. Крупина. 

Историческая  романистика  1960–1980-х  годов.  Романы В.С. Пикуля, Д.М. Балашова, 

В.А. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В.Т. Шаламова, Е.С. Гинзбург, О.В. 

Волкова, А.В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю.В. Визбора, 

А.А. Галича, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.Н. Башлачёва. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 

Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

В. М. Шукшин (3 час)  

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе В.М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и 



глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 

Н.М. Рубцов(1 час). 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по хол- мам задремавшей 

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и родного 

очага. Одухотворённая красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н.М. Рубцова. 

В.П. Астафьев(1 час) 
Произведения: «Царь-рыба». Рассказ «Людочка».  Натурфилософия В.П. Астафьева. Человек и 

природа: единство и противостояние. Нравственный пафос произведений писателя. Проблема 

утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества В.П. Астафьева. 

Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

В. Г. Распутин (3 час) 

Повести «Прощание с Матерой» , «Последний срок», «Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального 

космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности 

психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В.Г. Распутина. 

Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты 

душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

«Лагерная» проза В. Т. Шаламов (1 час)  Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов или 

«На представку», «Сентенция». 

История создания книги «Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 

представлений). 

А. И. Солженицын (2 час)  Жизнь и творчество (обзор). Нобелевская лекция. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Архипелаг ГУЛАГ (фрагменты). Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи (Иван Денисович и Платон Каратаев, Юшка) 

«Матренин двор»  Образ Матрены. Черты «нутряной» России в облике Матрены. 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала 

рассказа и его названия. 

Значение рассказа для развития русской прозы второй половины ХХ в. Вечные ценности русской 

духовной культуры: праведность, нестяжательность, естественность, простота, человечность, 

смирение, терпение  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). Праведничество в русской 

литературе. 

Новейшая русская проза и поэзия. Современная литературная ситуация: реальность и 

перспективы  (3 часа) 



Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее 

лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и 

др.  

Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. 

Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из 

мутного потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, 

Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева 

«Прокляты и убиты». 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая 

проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и эли- тарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

Реалистическая  проза.  Глубокий  психологизм,  интерес к человеческой душе в её лучших 

проявлениях в прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскурина, Ю.М. Полякова 

и др. Новейшая проза Л.С. Петрушевской, С.Е. Каледина, В.П. Аксёнова, А.А. Проханова, В.П. 

Астафьева, В.Г. Распутина. «Болевые точки» современной жиз- ни в прозе В.С. Маканина, З. 

Прилепина, Л.Е. Улицкой, Т.Н. Толстой, В.С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц- арт», 

«новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В.О. Пелевина, 

её «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И.М. Губерман, Д.А. Пригов, Т.Ю. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И.А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни 

погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта 

реальной жизни с культурой разных эпох. 
Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

 Итоговая К/р 

 

 

Произведения для заучивания наизусть 

11 класс 

И.А.Бунин. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся) 

Н.С.Гумилёв 1 стихотворение (по выбору учащихся) 

М.И.Цветаева «Моим стихам…», «Уж сколько их упало в эту бездну», на выбор 

М.Горький. Монолог Сатина из пьесы «На дне», «Песня о Буревестнике» 

А.Блок «О, Весна без конца и без краю», «Россия», «О доблестях, о подвигах, о славе», отрывок из 

поэмы «Двенадцать» 

С.Есенин «Письмо матери», «Спит ковыль», «Песнь о собаке», «Персидские мотивы» (одно на 

выбор), отрывок из поэмы «Анна Снегина» 

В.Маяковский «Нате», «Послушайте», отрывок из поэмы «Во весь голос» 

А.Ахматова. Отрывок из поэмы «Реквием», стихотворения на выбор 

А.Т.Твардовский. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся) 

Б. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать…», «О, знал бы я, что так бывает…», стихи из 

романа «Доктор Живаго» Н.Рубцов. На выбор 

Стихи Б.Окуджавы или В.Высоцкого (на выбор как автор, так и стихи) И.Бродский. На выбор



Учебно-тематическое планирование уроков литературы  в 11 классе 

по УМК С.А. Зинин, В.И.Сахаров 

 

 
   Количество часов: всего    102  часа,  в неделю   3  часа. 

 

№ 

  

п\п 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Виды деятельности. Планируемые результаты 

(УУД) 

1   Введение (1 час). Русская литература 

ХХ в. в контексте мировой культуры. 

Сложность и самобытность русской 

литературы ХХ века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной 

истории. 

1 Предметные результаты: 

Уметь: сопоставлять связи литературных 

произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

• анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами 

общественной жизни и культуры; 

• раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

2   Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе 

начала  XX века (1 ч) 

 

1 

3   И. А. Бунин.  Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не 

устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель»  

1 

4   Развитие традиций русской 

классической литературы в прозе 

Бунина. Тема угасания «дворянских 

гнезд» в рассказе «Антоновские 

яблоки». Исследование национального 

характера. Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада. 

Мотив памяти и тема России в 

бунинской прозе 

1 

5   «Вечные» темы в рассказах Бунина 

(счастье и трагедия любви, связь 

1 



человека с миром природы, вера и 

память о прошлом). 

литературных произведений; 

• связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией; 

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с 

литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику 

литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также 

их различные художественные, критические и 

научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать 

особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения 

(или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение 

к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные 

темы; 

•  писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров на литературные 

темы; 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умения самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умения самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

6   Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям 

в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». 

1 

7   Рр.Письменная работа по рассказу 

И.А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 

1 

8   М. Горький  Очерк жизни и 

творчества 

 

1 

9   Романтизм ранних рассказов 

Горького. Анализ рассказа 

«Челкаш». 

1 

10   Рассказ «Старуха Изергиль» . 

Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль». 

Соотношение романтического 

идеала и действительности в 

философской концепции Горького. 

Прием контраста, особая роль 

пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Своеобразие композиции 

рассказа.     

1 

11   Пьеса «На дне» как социально-

философская драма. Смысл названия 

пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев 

ночлежки 

1 

12   Споры о человеке. Три правды в пьесе 

и их драматическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда 

1 



утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Проблема 

счастья в пьесе 

осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умения соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умения оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

7) умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

8) сформированность навыка смыслового 

чтения; 

9) умения организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; 

13-

14 

  Рр.Сочинение по пьесе М.Горького 

«На дне» 

2 

15   А.И. Куприн: жизненный и 

творческий путь. Художественный 

мир писателя. Нравственно-

философский смысл истории о 

«невозможной» любви (анализ 

рассказа «Гранатовый браслет») 

1 

16   А.И.Куприн «Олеся» 1 

17   Рр .Письменная работа по творчеству 

Куприна 

1 

18   Серебряный век русской поэзии.   

Истоки, сущность и хронологические 

границы «русского культурного 

ренессанса». 

1 

19   Символизм и русские поэты-

символисты 

1 

20   Творчество В. Я. Брюсова , К.Д. 

Бальмонта 

1 

21   А.Блок. Жизнь и творчество (обзор). 1 

22   Романтический образ 

«влюбленной души» в «Стихах о 

прекрасной Даме». 
Столкновение идеальных верований 
поэта со 
«страшным миром» в процессе 
«вочеловечения» 

1 

23   Стихи о России как трагическое 
предупреждение 
об эпохе «неслыханных перемен» 

1 

24   Поэма «Двенадцать». Образ 

«мирового пожара в крови» как 

отражение «музыкальных стихий» 

1 



в поэме. Фигуры апостолов новой 

жизни и различные трактовки 

числовой символики поэмы. 
Образ Христа и христианские 
мотивы в поэме. 

формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

10) умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для вы-ражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) сформированность компетентности в 

области использования информационно-
коммуникацион-ных технологий (далее — ИКТ-

компетенции); мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 
12) сформированность экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, комму-никативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации; 

13) умения находить, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.). 

Личностные результаты: 

1) осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, зна-ние 

истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонацио-нального 

российского общества; чувство ответственности 

и долга перед Родиной; 
2) ответственное отношение к учению; 

25-

26 

  Рр .Сочинение по творчеству 
А.Блока. 

2 

27   Лирика И.Ф. Анненского (1 час) 
Поэзия И.Ф. Анненского как 

необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом 

1 

28-

29 

  «Преодолевшие символизм» 

Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и 

кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество В. 

Хлебникова и его «программное» 

значение для поэтов-

кубофутуристов. Вклад Н.А. Клюева 

и «новокрестьянских поэтов» в 

образно-стилистическое богатство 

русской поэзии ХХ века 

 

2 

30   Н. С. Гумилев  Жизнь и творчество 

(обзор) 

1 

31   Н. С. Гумилев  Яркость, празднич-

ность восприятия мира. Своеобразие 

лирических сюжетов. 

1 

32   Лирика А.А.Ахматовой. 
Психологизм и яркость 

любовной лирики 

1 

33   Тема творчества и размышления о 

месте художника в «большой» 

истории. Раздумья о судьбах России 

в исповедальной лирике А.А. 

Ахматовой. Гражданский пафос 

1 



стихотворений военного времени готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 
базе ориентирования в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе уважительного отношения к 

труду; опыт участия в социально значимом 
труде; 

3) целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

5) знание социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 
6) моральное сознание и компетентность в 

решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; нравственные чувства и 

поведение, осознанное и ответственное 
отношение к своим поступкам; 

34   Монументальность, трагическая 

мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа 

страдающего народа. Библейские 

мотивы и их идейно-образная 

функция в поэме. Тема исторической 

памяти и образ «бесслёзного» 

памятника в финале поэмы. 

 

1 

35   Рр Письменная работа по лирике 

Ахматовой. 

1 

36   М.И. Цветаева. Поэзия М.И. 

Цветаевой как лирический дневник 

эпохи. 

1 

37   Тема Родины, «собирание» России в 

произведениях разных лет. 

1 

38   Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой, образно-стилистическое 

своеобразие её поэзии. 

 

1 

39   «Короли смеха» из журнала 

«Сатирикон» 

Развитие традиций отечественной 

сатиры в творчестве А.Т. Аверченко, 

Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон 

Аминадо. 

1 

40-

41 

  Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов 

2 

42-

43 

  В.В.Маяковский. Тема поэта и толпы 

в ранней лирике . Бунтарский пафос 

поэмы «Облако в штанах»: четыре 

«долой» как композиционная основа 

поэмы. 

2 

44   Тема «художник и революция», её 1 



образное воплощение в лирике поэта  7) коммуникативную компетентность в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности; 

8) осознание ценности здорового и безопасного 

образа жизни; 

9) сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

11) сформированность эстетического сознания, 

опыт творческой деятельности эстетического 

характера;  

12) осознание значимости чтения и изучения 
литературы для своего дальнейшего развития; 

сформированность потребности в 

систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

13) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры 

 
 

 

45   Отражение гримас быта в 

сатирических произведениях. 

Новаторство поэта в области 
художественной формы  

1 

46   Специфика традиционной темы поэта и 
поэзии в лирике В.В. Маяковского. 

1 

47   Рр Письменная работа по творчеству 
В.Маяковского 

1 

48-

49 

  С.А.Есенин. Природа родного края 

и образ Руси в лирике. Религиозные 

мотивы в ранней лирике. 

2 

50-

51 

  Трагическое противостояние города и 

деревни в лирике 20-х годов. 
Любовная тема в поэзии С.А.Есенина. 

2 

52   Поэма «Анна Снегина» 1 

53   РР. Письменная работа по творчеству 
С.А.Есенина 

1 

54-

55 

  Литературный процесс 30-х-начала 

40-х годов 

2 

56   А.Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». 

Основные этапы становления 

исторической личности, черты 

национального характера в образе 

Петра 

1 

57-

58 

  М.А.Шолохов «Тихий Дон». 
Историческая 
широта и масштабность шолоховского 

эпоса. Картины донского казачества в 

романе 

2 

59-

60 

  Изображение революции и 
Гражданской войны 
как общенародной трагедии. 
Сложность и противоречивость пути 
главного героя романа. 

2 

61   Идея Дома и святости семейного очага 
в романе. Тема разрушения семейного 

1 



и крестьянского укладов. Судьба 
Григория Мелехова как путь поиска 
правды жизни 

62   . «Вечные» темы в романе: человек и 
история, война и мир, личность и 
масса. Утверждение высоких 
человеческих ценностей. Женские 
образы. Функция пейзажа в романе. 
Смысл финала. Художественное 
своеобразие романа  

1 

63-

64 

  Рр Сочинение по роману - эпопее 

М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

2 

65-

66 

  М.А.Булгаков. Обзор жизни и 

творчества.  «Мастер и Маргарита» 

как «роман- лабиринт» со сложной 

философской проблематикой. 

Взаимодействие трех 
повествовательных пластов в 
образно- композиционной системе 
романа 

2 

67   Нравственно-философское звучание 
«ершалаимских» глав. 

1 

68   Сатирическая «дьяволиада» в 
романе. 

1 

69   Неразрывность связи любви и 
творчества в 
проблематике романа 

1 

70-

71 

  РР. Сочинение по роману 
М.А.Булгакова. 

2 

72   Лирика Б.Л.Пастернака. Любовь и 

поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Пастернака. 

Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи.  

Переводческая деятельность поэта. 

1 

73-

74 

  Роман «Доктор Живаго». Проблем 
интеллигенции и революции в романе. 
Скрещение судеб в романе. 

1 



75   А.П.Платонов. Основные вехи 

биографии. 

Рассказы:  «Возвращение»,  

«Июльская  гроза».  Повести: 

«Сокровенный человек» 

Оригинальность, самобытность 

художественного мира А.П. Платонова. 

Тип платоновского героя — мечтателя, 

романтика, правдоискателя 

1 

76-

77 

  А.Платонов «Котлован». 
Оригинальность, 
самобытность художественного мира 

Платонова. Смысл трагического 

финала повести 

2 

78-

79 

  Литература периода Великой 

Отечественной войны 

2 

80   А.Т.Твардовский. 

Стихотворения: «Вся суть в 

одном-единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Памяти матери», 

«Я убит подо Ржевом», «В чём 

хочешь человечество вини…» и др 

1 

81   Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической 

интонации А.Т. Твардовского. 

1 

82-

86 

  Литературный процесс 50-80-х 

годов 

5 

87-

89 

  В. М. Шукшин. Рассказы: 

«Одни», «Чудик», «Миль пардон, 

мадам», «Срезал». Колоритность и 

яркость шукшинских героев-

«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в 

прозе В.М. Шукшина. Сочетание 

3 



внешней занимательности сюжета и 

глубины психологического анализа в 

рассказах писателя. Тема города и 

деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

 

90   Н.М. Рубцов 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и 

настоящее через призму вечного. 

1 

91   В.П. Астафьев «Царь-рыба» 1 

92-

94 

  В. Г. Распутин  

Повести «Прощание с Матерой» , 

«Последний срок», «Живи и помни». 

3 

95   «Лагерная» проза В. Т. Шаламова.  

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: 

«Последний замер», «Шоковая 

терапия» (возможен выбор двух 

других рассказов или «На 

представку», «Сентенция». 

История создания книги «Колымских 

рассказов». 

1 

96   А.И.Солженицын «Один день Ивана 
Денисовича». «Лагерь с точки зрения 
мужика». Черты праведничества в 
характере героя. 

1 

97   «Матренин двор»  Образ Матрены. 

Черты «нутряной» России в облике 

Матрены. Противопоставление 

исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала 

рассказа и его названия. 

1 

98-

100 

  Новейшая русская проза и поэзия. 

Современная литературная ситуация: 

реальность и перспективы   

    3 

101   Обобщение по курсу литературы 1 



102   Итоговая контрольная работа  1 Предметные: 

Уметь: сопоставлять связи литературных 

произведений с эпохой их написания, обобщать 

изученный материал, систематизировать 

Регулятивные: самостоятельная организация учебной 

деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей 

Коммуникативные: 

формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 Личностные: овладение на уровне среднего 

общего образования системой знаний и умений, 

навыками их применения, формулирование 

собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 
 собственная интерпретация (в отдельных 

случаях) изученных литературных произведений 
 



 

Формы контроля на уроках литературы 

Индивидуальный контроль 

(контроль учителем) 

Взаимоконтроль Самоконтроль 

1. Устный опрос(индивидуальный, 

фронтальный) 

1.Устный опрос (в парах, 

в группах) 

1.По эталону или 

справочному 

материалу 

2. Проверка домашней работы  2.Проверка 

самостоятельной работы 

по эталону 

2.Тестирование с 

самопроверкой 

3. Самостоятельная работа 

(воспроизводящая, творческая) 

3.Работа консультантов в 

группах 

 

4. Проверочная работа, 

контрольная работа 

4.Помощь слабым 

учащимся 

 

5. Программированный контроль 

(Тестирование) 

  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 
— понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных 

для данной предметной области; 
— умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

— осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предметные результаты 
В  результате изучения учебного предмета «Литература» выпускник на базовом уровне 

научится: 

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
воспринимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особый способ познания жизни; 

2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 
— обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента тему (темы) произведения и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и 

подтексты); 

— использовать для раскрытия тезисов своего высказывания фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 
— давать объективное изложение текста: выделять две (или более) основные темы или 

идеи произведения, прослеживать их развитие, взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 



раскрывая сложность художественного мира произведения; 

— анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способов его изображе-ния и развитие, способов введения персонажей и средств 

раскрытия и/или развития их характеров; 

— определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность с точки зрения 
новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

— анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, рас-крывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и 
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым 

или закрытым финалом); 

— анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.д.); 

— аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разны жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 
— понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

— проводить смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.д.; 

— воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину мира, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 
3) осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

— давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

— выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ре-сурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

д.); 

— анализировать художественное произведение, учитывая воплощение в нём объективных 
законов литературного развития и субъективные черты авторской индивидуальности; 

— анализировать взаимосвязь художественного мира литературного произведения с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 



— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; — о произведениях 

новейшей отечественной и   мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; — об историко-
культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX — начала XXI века; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

— о соотношениях и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, 

включающих: 

1) умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
2) умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) сформированность навыка смыслового чтения; 
9) умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для вы-ражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) сформированность компетентности в области использования информационно-
коммуникацион-ных технологий (далее — ИКТ-компетенции); мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) сформированность экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, комму-никативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации; 

13) умения находить, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из раз-личных источников (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.). 



 

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, включающих: 

1) осознание российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, зна-ние истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-нального 

российского общества; чувство ответственности и долга перед Родиной; 
2) ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и са-мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

осознанный выбор и построение даль-нейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентирования в мире профессий и про-фессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе уважительного 

отношения к труду; опыт участия в социально значимом труде; 

3) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  
4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и до-стигать в нём взаимопонимания; 
5) знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и со-обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; нравственные чувства и поведение, осознанное и ответственное 

отношение к своим поступкам; 

7) коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню эколо-гического мышления; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) сформированность эстетического сознания, опыт творческой деятельности 

эстетического характера;  
12) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

13) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры 

 
 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение     

                                                 программы 
Основная литература: 

1. Программы  «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018. — 48 с. — (ФГОС. Инновационная школа), Рабочей 

программы к учебнику С.А.Зинина, В.А.Чалмаева «Литература. 11 класс» (базовый уровень) / 

автор-составитель Л.Н.Гороховская. - М.: ООО «Русское слово», 2020. – 112 с. – (Инновационная 

школа) 

2. С.А.Зинин, В.И. Сахаров «Литература. 10 класс» (базовый уровень). - М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2020. – (Инновационная школа), учебник по литературе в 2- х частях С.А.Зинина, 

В.А.Чалмаева «Литература. 11 класс» (базовый уровень). - М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2020. – (Инновационная  школа) 

 

Дополнительная литература и справочные пособия: 

 

Для учителя 

1. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 класс. В 2 частях.- М.: 

ВАКО, 2006 

2. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9 – 11 кл. – М.: Дрофа, 2002  

3.. Крутецкая, В. А. Русская литература в таблицах и схемах. 9–11 классы / В. А. Крутецкая. – М. : 

Литера, 2010. 

4.. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 10–11 классов / О. Н. Харитонова. 

– М. : Феникс, 2010. 

 

        Для учащихся 

 

1.Т.Ю.Алиева, Т.В.Торкунова .Тесты по литературе.-М.:Айрис-пресс,2012 

2./. Миронова Н. А. ЕГЭ 2010. Литература. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учебно-методическое 

пособие. М.: Издательство «Экзамен», 2010  

3.Миронова Н. А. Литература в таблицах. 5-11 классы. Справочные материалы. – М.: АСТ: 

Астрель, 2010  

4..Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:Астрель, 2013 

5.И.В.Щербинина. Тесты на уроках литературы.10-11 кл.-М.:Дрофа, 2012 

 

                                           Интернет-ресурсы  
 

http://www.edu.ru/ - "Российское образование" Федеральный портал. Каталог образовательных 

интернет-ресурсов: Российское образование. 

http://www.edu.ru/index.php - "Российское образование" Федеральный портал. Каталог 

образовательных интернет-ресурсов: Российское образование. 

http://www.fipi.ru/ -ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений. ЕГЭ 

http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml - Национальный проект "Образование".  

http://www.phis.org.ru/education/saity_lit.shtml - Образовательный сектор. Литература и русский 

язык. 

http://www.a4format.ru - Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 

ПИСАТЕЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЖИ СЛОВАРЬ. 

http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека. 

http://philology.ruslibrary.ru/ – Электронная библиотека специальной филологической литературы. 

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ - Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник. 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.fipi.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.phis.org.ru/education/saity_lit.shtml
http://www.a4format.ru/
http://www.rsl.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/


http://starling.rinet.ru/cgi-bin/main.cgi?flags=kygtmnl – Словарь Ожегова и др. 

http://www.comics.ru/dic/ - Толковый словарь крылатых выражений. 

http://www.posobie.ru/ - Учебники, уроки, пособия. 

www.gutov.ru/lifshitz/texts/ocherk/ork-sod.htm – М. Лифшиц «Очерки русской культуры». 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm – Валгина, Н.С. Современный 

русский язык: электронный учебник. 

http://www.gumfak.ru/russian.shtml – Учебные материалы по русскому языку. 

www.rusyaz.ru/pr - Правила орфографии и пунктуации. 

http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm - "Справочник по правописанию и стилистике", 

Д. Э. Розенталь. 

http://www.philologos.narod.ru/ - Материалы по теории языка и литературы. 

http://etymolog.ruslang.ru/ - Российская академия наук.. 

http://www.chat.ru/rusrepetitor - Репетитор: учебные материалы, тесты, рассказы. 

http://www.repetitor.org/composition.html- Методики написания сочинений, снабженные примерами 

и материалами для самостоятельной подготовки.  

http://www.edic.ru/res/ -Большой энциклопедический словарь. 

http://ruslit.metodist.ru/ - Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО. 

http://mlis.ru/ - Методология и практика языка и литературы. 

http://www.gramota.ru/ - Справочно-информационный портал 

http://www.about-russian-language.com/ - "Русский язык в мире": культура речи, проблемы языка, 

возможности изучения. 

http://ruslit.ioso.ru/ - Кабинет русского языка и литературы 

http://www.eidos.ru/olymp/ - Сайт самых необычных и популярных олимпиад в сети Интернет. 

http://www.edu.nsu.ru/~ic - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки и 

кроссворды. 

http://www.pedsovet.su/ 

http://www.ropryal.ru/ - Портал «Русское слово» Российского Общества Преподавателей Русского 

Языка и Литературы (РОПРЯЛ). 

http://www.openclass.ru/weblinks/25358 - Сетевые образовательные сообщества. 

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

http://www.debryansk.ru/~lpsch/ - Информационно-методический сайт 

 

Перечень ЭОР 
1.Любовная лирика XIX-XX вв. Готовимся к сочинению. 

2.Образ «маленького человека» в русской литературе XIX в». Готовимся к сочинению. 
3.Поэт и власть. Размышления о родной стране в русской поэзии XIX-XX вв. Готовимся к сочинению. 

4.Природа в русской лирике XIX-XX вв. Готовимся к сочинению. 

5.Электронное пособие «Серебряный век русской литературы». 

6.Электронный репетитор по литературе Кирилла и Мефодия. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Репродукции 

№ 

п\п 
Класс Название картины 

Кол-во 

экз. 

1 5-11 Набор репродукций «Третьяковская  галерея». Выпуск 1. 1 

2 5-11 Набор репродукций «Третьяковская  галерея». Выпуск 2. 2 

3 5-11 Набор репродукций «Третьяковская  галерея». Выпуск 3 1 

4 5-11 Набор репродукций «Третьяковская  галерея». Выпуск 4. 1 

5 5-11 Набор репродукций «Русская жанровая живопись». 1 

http://starling.rinet.ru/cgi-bin/main.cgi?flags=kygtmnl
http://www.comics.ru/dic/
http://www.posobie.ru/
http://www.gutov.ru/lifshitz/texts/ocherk/ork-sod.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm
http://www.gumfak.ru/russian.shtml
http://www.rusyaz.ru/pr
http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm
http://www.philologos.narod.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://www.chat.ru/rusrepetitor
http://www.repetitor.org/composition.html-
http://www.edic.ru/res/
http://ruslit.metodist.ru/
http://mlis.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.about-russian-language.com/
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.edu.nsu.ru/~ic
http://www.pedsovet.su/
http://www.ropryal.ru/
http://www.openclass.ru/weblinks/25358
http://www.it-n.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/


6 5-11 Набор репродукций «Советская тематическая картина» 1 

7 5-11 Подбор репродукций «Шишкин». 1 

 

Альбомы по литературе: 

1.Альбом «А.Блок»--                                                         1 

2Альбом «Н.Гоголь»--                                                       1 

3.Альбом «М.Горький»--                                                   2 

4.Альбом «А.С.Грибоедов»--                                             1 

5.Альбом по литературе—«Сергей Есенин».                      1 

6.Альбом «Владимир Маковский»--                                   2                                        

8.Альбом «Советские писатели»--                                      1 

 

 
 Иллюстрации (произведения в иллюстрациях). 
  1. М.Е.Салтыков-Щедрин «Господа Головлёвы» 

  2. А.П.Чехов «Человек в футляре». 

Наборы открыток на литературные темы                           10 

 

На отдельных уроках используется материально-техническая база кабинетов №12, 19





 


	Курс литературы  на уровне среднего общего образования опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
	Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала  XX века (1 ч)
	И. А. Бунин (5 час).  Жизнь и творчество (обзор).
	М. Горький (7 час).  Жизнь и творчество (обзор).
	А. И. Куприн (3 час).  Жизнь и творчество (обзор).
	Символизм и русские поэты-символисты(1час)
	Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Я. Надсона, К.М. Фофанова, К.К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов.  Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской филосо...
	А. А. Блок (6 час). Жизнь и творчество.
	М.И.Цветаева (3час). Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам,  написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Молитва»,«Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стих...

	Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой, её поэтического темперамента. Поэзия М.И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики....
	«Короли смеха» из журнала «Сатирикон»(1 час)
	Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А.Т. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство пис...

	Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, конструктивизм, ОБЭРИУ
	В.В. Маяковский(6 час).
	С.А. Есенин(6 час).

	М. А. Шолохов (8 час).  Жизнь и творчество.
	Роман-эпопея «Тихий Дон» . История создания романа.  Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного...
	М. А. Булгаков (7 часов).  Жизнь и творчество.
	Б. Л. Пастернак (3 час).  Жизнь и творчество (обзор).
	Н.М. Рубцов(1 час).
	Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по хол- мам задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др.

	Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов или «На представку», «Сентенция».
	А. И. Солженицын (2 час)  Жизнь и творчество (обзор). Нобелевская лекция.
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