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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Рабочая программа по литературе для  11классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ0; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 Г. № 309 (РЕД. ОТ 23.07.2013 Г.) «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-

сти изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Областной закон Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-30 «Об образо-

вании в Ульяновской области»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ минобразования России от 09.03.20-4 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных  учебных планов для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы обще-

го образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 де-

кабря 2015 г. « 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного  общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897»; 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской  Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413»; 

- Примерная программа по литературе. 

Программа составлена с использованием материалов Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, При-

мерной программы по литературе для основных школ и в соответствии cрабочей 

программой по литературе 5-11 классы (авторы программы  - Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев) 

Рабочая программа ориентирована на учебник:  «Литература 11 класс», Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебно-

го предмета в соответствии с целями изучения  литературы, которые определены 

Федеральным государственным стандартом общего образования. 
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Цели курса 

 

Курс литературы в  11  классе направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности 

с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, родную 

литературу, формирование гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры, гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания. 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, литературно-творческих спо-

собностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, раз-

витие речевой культуры, овладение правилами  анализа литературного произве-

дения,   воспитание художественного вкуса, стремление к самосовершенствова-

нию, осознание эстетической ценности  литературы; 

 освоение текстов художественных произведений в единства формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных поня-

тий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его 

основных закономерностях, о множественности литературно-художественных 

стилей. 

 совершенствование анализа и интерпретации литературного произве-

дения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

в культурном контексте с использованием понятийного языка; выявления взаимо-

обусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных лите-

ратурных произведений и их научных, критических и художественных интерпре-

таций; написание сочинений различных типов; определение и использования раз-

личных источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, 

ресурсах Интернета и др. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

 

Содержание курса литературы в 11 классе  основывается на принципах свя-

зи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и но-

ваторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений,усвоения основных понятий теории и истории литературы, форми-

рования умений пользования выразительными средствами русского литературно-

го языка. 
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11 класс – завершающий этап познания закономерностей литературы как 

особого вида творчества. Анализ и интерпретация способствуют проникновению 

в художественный мир произведения, постижению произведения в его целостно-

сти, в единстве формы и содержания, что позволяет увидеть и авторский угол 

зрения на действительность, и многообразные и сложные связи произведения с 

действительностью. 

Курс литературы 11 класса включает в себя обзорные и монографические 

темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с выдаю-

щимися художественными произведениями, но и показать их место в историко-

литературном процессе. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творче-

ства писателя. Одни из них позволяют раскрыть жизнь и творчество писателя бо-

лее подробно, другие – более кратко, однако все они включают текстуальное изу-

чение художественных произведений. 

В 11 классе изучаются лирические, эпические и драматические произведе-

ния, представляющие основу курса в соответствии со стандартом. Остальные изу-

чаются обзорно (т.е. школьники самостоятельно читают произведения, разбор 

идѐт по избранным главам или сюжетным линиям). 

Возможно небольшое расширение списка текстуально изучаемых произве-

дений по выбору учителя. 

Учащиеся получают сведения об основных периодах развития литературы, 

о важнейших литературных направлениях, о некоторых эпизодах литературной 

борьбы в 20-ом веке, знакомятся с важнейшими дискуссиями из истории русской 

критики. 

Школьники изучают творческий путь только тех писателей, чьи произведе-

ния входят в обязательный круг чтения, об остальных получают краткие справки 

или очерки жизни и творчества. 

Из теории литературы: 

закрепляется понятие о двух типах творчества (романтизм и реализм); 

 углубляются знания о родах и жанрах литературы; 

 вводится понятие о литературном типе; 

 вводится понятие о постмодернизме (сквозная тема); 

 вводится понятие о современной массовой литературе (сквозная те-

ма). 

Специфика Программы заключается в организации материала, которая поз-

воляет учителю  постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формиро-

вать способности к восприятию, интерпретации и критической оценке произведе-

ния как искусства слова; развивать индивидуальный читательский вкус и тем са-

мым способствовать становлению личностного самосознания школьника. Осо-

бенностью Программы является постоянное сопоставление на разных уровнях 

(этапах) обучения произведений русской литературы, а также их трактовок в дру-

гих видах искусства. Это позволяет на доступном учащимся уровне проследить 

основные тенденции развития русской литературы, определить «вечные темы» и 

проблемы, в том числе интересующие юных читателей. 
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Критерии отбора авторов и произведений: 

1. литературная, культурная и общественная значимость произведения; 

2. репрезентативность произведения для творчества изучаемого писателя; 

3. методическая и культурная традиция; 

4. доступность литературного произведения школьникам – развиваемая и 

взятая в динамике; 

5. «интересность» произведения (как по тематике, так и по художественно-

му воплощению). 

Программа включает оптимальный объѐм теоретических сведений, тесно 

связанных с конкретными литературными произведениями, что в конечном итоге, 

помимо прочего, позволяет успешно подготовить учащихся к выпускному сочи-

нению и единому государственному экзамену по литературе; расширяет истори-

ко-литературный контекст, в том числе за счѐт привлечения мемуарного материа-

ла, различных историко-литературных работ. Реализация Программы предполага-

ет максимальное включение учащихся в самостоятельную творческую деятель-

ность, разнообразную по формам и содержанию: от простейшего ученического 

исследования и творческой работы до создания собственных сайтов (в том числе 

литературных). 

В Программе реализуется важнейшая цель литературного образования: вос-

питывать у учащихся любовь к чтению и привычку к чтению, приобщать учащих-

ся к богатствам отечественной художественной литературы, развивать их способ-

ности воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой 

основе формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы совре-

менных читателей и потребность в творчестве. 

 

 

 

Место курса «Литература» в учебном (образовательном) плане 

 

Содержание обучения литературе, представленное в настоящей Программе, 

рассчитано на 102 аудиторных учебных часов (3 часа в неделю). 102 часа отведе-

но на освоение базового уровня и 34 часа – на углубление программы. Эти часы  

при разработке данной Программы использованы  и для введения дополнительно-

го содержания обучения, как элемент самообразования.   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ 

 

Личностные результаты 1)формировать понимание важности про-

цесса обучения; 

2) формировать понимание значимости ли-

тературы как одного из учебных предме-

тов, необходимых для самопознания своего 

дальнейшего развития; 

3) формировать понимание литературы как 

явления национальной и мировой культу-

ры, важного средства сохранения нрав-

ственных ценностей и традиций. 

4) формировать в процессе чтения нрав-

ственно развитую личность, любящую 

свою семью, Родину. 

5)формировать в процессе чтения основы 

гражданской идентичности;  

6) формировать готовность к получению 

новых знаний; 

7) формировать в процессе чтения эстети-

ческие чувства и художественный вкус; 

8) развивать личную ответственность за 

свои поступки в процессе чтения и при со-

поставлении образов и персонажей из про-

читанного произведения с собственным 

опытом; 

9) умение создавать тематические презен-

тации. 

Метапредметные результаты 1) владение всеми видами речевой дея-

тельности: 

 

• приобретение читательского опыта и по-

вышение читательской квалифика-

ции;• владение разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомитель-

ным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; 

 • способность извлекать информацию из 

различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различ-
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ных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и системати-

зации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск ин-

формации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полу-

ченной в результате чтения или аудирова-

ния; 

• умение сопоставлять и сравнивать  выска-

зывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использо-

ванных языковых средств;    

• способность определять цели предстоя-

щей учебной деятельности (индивидуаль-

ной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результа-

ты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с заданной степе-

нью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

• умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации об-

щения; 

• способность свободно, правильно изла-

гать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения тек-

ста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явле-

ниям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными  типами речи: по-

вествованием, описанием, рассуждением;  а 

также сочетание разных видов монолога и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение, диалог — обмен мнения-

ми и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм со-
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временного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного об-

щения; 

• способность участвовать в речевом обще-

нии, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 

• формировать способности принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств еѐ осуществления в 

процессе чтения; 

• умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, об-

суждениях актуальных тем с использовани-

ем различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни; 

умение анализировать конкретные жизнен-

ные и гипотетические ситуации, видеть 

различные стратегии решения задач, выби-

рать и реализовывать способы поведения, 

самостоятельно планировать и осуществ-

лять свою деятельность.  

 

Предметные результаты 1)умение анализировать и характеризовать 

произведения как художественное целое; 

выявлять авторское отношение к изобра-

жѐнному, давать обоснованную интерпре-

тацию и личностную оценку произведе-

нию; 

2)умение определять нравственно-

философскую, социально-историческую 

проблематику литературных произведений; 

выявлять сходство тематики и героев раз-

ных произведений; привлекать литератур-

но-критические материалы при анализе ху-

дожественного текста; 

3) умение соотносить изученное произве-

дение со временем его написания, с раз-

личными  литературными направлениями; 

умение выразительно читать произведение, 

в том числе наизусть, пересказывать узло-
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вые эпизоды и сцены изученных произве-

дений; 

4) способность ощущать и объяснять спе-

цифику литературы  как вида творчества, 

понимание культурной ценности литера-

турного творчества; понимание места лите-

ратуры в ряду других искусств; 

5) способность проводить филологические 

исследования в рамках индивидуальных и 

коллективных проектов, для формирования 

основ собственного стиля. 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

                     по учебному предмету (литература): 

- способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач,  основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебного материала.   Система оценки до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего и среднего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющих вести оценку достиже-

ния обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных. 

  Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки 

достижений планируемых результатов. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных  

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фикси-

руется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образова-

ния и реально достигаемого большинством обучающихся, его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшегоразвития, формировать положительную учебную и социальную моти-

вацию. 

 

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов предмета; 

- предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обу-

чающимися. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных 
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задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обу-

чения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует оценке «удовлетворительно»/ «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует  об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также кругозоре, широте интересов. Целесообразно выделить два уровня, превы-

шающие базовый: 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хоро-

шо»/ «4»; 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»/ 

«5». 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» «2»; 

низкий уровень достижений, оценка «плохо»/ «1». 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и уров-

ня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ 

Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится 

также на основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ 

на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последова-

тельности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тет-

радные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 

9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 

дней в 9-11- ых  классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за со-

держание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9-ых  классах  первая оценка за 

содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основ-

ными   критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изу-

ченного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самосто-

ятельно. 
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5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и по-

следовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с уче-

том темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимо-

связь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в рас-

крытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художе-

ственного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,  сво-

бодное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяс-

нять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художе-

ственных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками 

при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной 

речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании 

и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь ос-

новных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художествен-

ных средств  в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о 

знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недо-

статочном умении привлекать текст  произведения для подтверждения своих вы-

водов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно сво-

бодное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного клас-

са. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существен-

ных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и харак-

теры основных героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоре-

тико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной ре-

чью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содер-

жания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных про-

граммой; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень 

техники чтения. 
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Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следу-

ющие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная пе-

редача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя из 

идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных по-

ложений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в 

текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Норма-

ми оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 

обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыс-

лей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответ-

ствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения 

и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выво-

ды и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответ-

ствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклоне-

ния от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односто-

ронний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недо-

статочное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные наруше-

ния в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 
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в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверх-

ностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся 

на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых оши-

бок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незна-

нии текста  произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; содержащее боль-

шее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следую-

щие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Литература XX века 

 

Введение  
Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исто-

рической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народно-

му сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской 

литературы и литературы других народов России, отражение в них ―вечных‖ проблем 

бытия. 
 

Литература первой половины XX века 

 

Обзор русской литературы первой половины XX века  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модер-

низм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литера-

туре и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская 

литература и литература русской эмиграции. ―Социалистический реализм‖. Худо-

жественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Проблема ―художник и власть‖. 

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Послед-

ний шмель».Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная 

лирика поэта. Живописность и лаконизм бенинского поэтического слова. Традицион-

ные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лѐг-

кое дыхание», цикл «Темные аллеи».Развитие традиций русской классической 

литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе ―Антонов-

ские яблоки‖. Исследование национального характера. ―Вечные‖ темы в рассказах 

Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 

прошлом). Психологизм бенинской прозы. Принципы создания характера. Роль 

художественной детали. Символика бенинской прозы. Своеобразие художественной 

манеры Бунина. 

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев 

об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Тра-

гизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных 

деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. 

Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 
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М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Про-

блема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и 

свободы. 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. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные тече-

ния поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие 

вне литературных течений. 

Символизм 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэ-

зии 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 ―твори-

мой легенды‖. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. 

Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гун-

ны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», 

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии 

Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным 

способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие рево-

люционных событий как пришествия нового Мессии. 

А. А. Блок 

Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, апте-

ка…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, 

я хочу безумно жить…», «Скифы». 
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Пре-

красной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. 

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. Автор-

ская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

Акмеизм 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвраще-

ние к ―прекрасной ясности‖, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника. 

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

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трам-

вай», «Капитаны». 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в 

его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―ново-

го искусства‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ 

слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический 

язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Ма-

яковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»),  «Двусмысленная слава». 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, ориги-

нальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 
Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, 

еще раз…». 
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперимен-

ты. Хлебников как поэт-философ. 

В. В. Маяковский 

Жизнь и творчество(обзор) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немнож-

ко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: 

«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, 

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, 

необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта 

и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в 

 творчестве Маяковского. 

«Облако в штанах».  

Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в стро-

ках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта («Клоп», «Баня»). 

Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. Нова-

торство поэта. 

Крестьянская поэзия 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из под-

валов, из темных углов...». 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные моти-

вы. 

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в ку-

стах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я 

покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины 

в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная 

основа, музыкальность лирики Есенина. 
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«Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мо-

тивы. Образ лирического героя. 

Русская литература 20-40-х годов(обзор) 
Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. 

Сложность периодизации русской литературы послереволюционных лет. "Серапио-

новы братья". Советская литература и социалистический реализм (I съезд советских 

писателей, создание теории социалистического реализма). 

А.Н.Толстой. 

        Жизнь и творчество (обзор) 

        "Петр Первый". 
Советский исторический роман. Судьбы русского исторического романа в XX 

в. (А.Толстой, М.Алданов). Картины Руси XVII в. в романе "Петр Первый". Образ 

Петра (становление личности в эпохе). Изображение народа. Художественное свое-

образие романа (особенности композиции и стиля). 

А.А.Фадеев. 

        Жизнь и творчество(обзор) 

        "Разгром". 
 Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы в романе. 

Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. Современная полемика 

о романе. 

М.И.Цветаева. 

Жизнь и творчество(обзор) 

"Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ( «Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня...», «Тоска по родине! Давно...», 

«Москве», «Мне нравится, что вы больны не мной...» и др. (по выбору учителя и 

учащихся). 

Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого пе-

релома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа 

лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и 

энергия чувства. Мощь поэтического дарования и независимость позиции. Самобыт-

ность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. 

О.Э.Мандельштам. 

Жизнь и творчество(обзор) 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доб-

лесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город...» и др. (по выбору учителя и 

учащихся). Яркость поэтической палитры поэта.  

Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические и ли-

тературные образы в поэзии Мандельштама. 

А.А.Ахматова. 

Жизнь и творчество (обзор) 

«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одиче-ские рати...», 

«Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (по выбору учителя и уча-

щихся). 
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Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее пси-

хологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Новаторство формы. 

«Реквием». 
Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением 

как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 

Б.Л.Пастернак. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Любить иных — тяжелый крест...», 

«Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет», «Гамлет», «3имняя 

ночь» (по выбору учителя и учащихся). 
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтиче-

ского слова. Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. 

Стремление "поймать живое". Пристальное внимание к живым просторам, восторг 

перед миром природы. Размышления о жизни, любви, природе искусства. Живопис-

ность и музыкальность поэзии, динамичность и порывистость стиха, раскованность 

синтаксиса. Яркость формы и философская насыщенность лирики. Человек и приро-

да. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение 

патетической интонации и разговорного языка. 

                        "Доктор Живаго" (обзор).  

Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала. 

Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа. 

М.А.Булгаков. 

        Жизнь и творчество(обзор). 

        "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (по выбору учителя и уча-

щихся). 
"Белая гвардия". Судьба произведения. Гражданская война и ее события в ро-

мане. "Дни Турбиных" - пьеса по роману "Белая гвардия". Проза и драматургия в 

творчестве писателя. Новаторство Булгакова-драматурга. 

"Мастер и Маргарита". Необычность композиции романа: сочетание фанта-

стического сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его 

роль в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты. 

Булгаковская "дьяволиада" в свете мировой культурной традиции (Гѐте, Гофман, 

Гоголь). Масштаб изображения главных героев романа. Мастерство Булгакова-

сатирика. Проблема нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

А.П.Платонов. 

        Жизнь и творчество(обзор). 

        "Котлован", "Сокровенный человек", "Шарманка", "Впрок" и др. 

(по выбору учителя и учащихся). 
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Трудная судьба писателя. "Непростые" простые герои Платонова. Необыч-

ность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь творчества 

Платонова с традициями русской сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности компо-

зиции произведений Платонова. 

М.А.Шолохов. 

        Жизнь и творчество писателя(обзор). 

        "Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной трагедии. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характе-

ров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, 

война и мир, личность и масса. Специфика художественного строя романа. Роль 

картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. Традиции 

Л. Толстого в изображении масштабных событий в жизни народа. 

  

Великая Отечественная война в литературе 
 

Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся. 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного 

чувства в лирике военных лет (Н.Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, 

0.Берггольц и др.)- Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о 

войне. Рассказы Л.Соболева, К.Паустовского, "Непокоренные" Б.Горбатова, "Моло-

дая гвардия" А.Фадеева, "Звезда" Э.Казакевича, "Волоколамское шоссе" А.Бека и др. 

Драматургия: "Нашествие" Л.Леонова, "Дракон" Е.Шварца и др. 

 

Русская литература 50- 90-х годов XX века 

обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся 

Литература 50-х - начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов истории 

в судьбах героев. 

А.Т.Твардовский. 
«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, ника-

кой моей вины...», «К обидам горьким собственной персоны...» и др. его многообраз-

ных внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и 

общего («судьбы любой»). 

«За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление трагических 

событий прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической 

речи. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 

И.А.Бродский. 

 Стихотворения из сборников «Конец прекрасной эпохи», «Части речи» (по 

выбору учителя и учащихся).  

Трагическая судьба поэта. Нобелевская премия (1987). Творческие поиски и 

мастерство поэта. 

А.И.Солженицын. 

«Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы),"Как нам обу-

строить Россию"и др. (по выбору учителя и учащихся). 
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Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответствен-

ности народа, а также его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенно-

сти художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его 

творчестве. 

В. Т. Шаламов 
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги ―Колымских рассказов‖. Своеобразие раскрытия ―ла-

герной‖ темы. Характер повествования. 

В.П.Астафьев. 

        "Последний поклон","Печальный детектив"и др. (по выбору учителя и 

учащихся). Обзор. 

"Последний поклон" - многоплановое произведение писателя, Мотивы траги-

ческого бессилия и оценка писателем "событий бытия". Природа и человек. 

Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня 

интеллигентности городского населения, стремление главного героя помочь этому 

обществу ("Печальный детектив"). 

В.Г. Распутин. 

        "Последний срок", "Прощание с Матѐрой", "Живи и помни" (по выбору 

учителя и учащихся). 

Трагическое решение проблемы отцов и детей ("Последний срок"). 

Уважение к прошлому, историческая память народа в романе "Прощание с 

Матѐрой". 

Тема гражданской ответственности в романе "Живи и помни". Трагедия чело-

века, отторгнувшего себя от общества. 

 

В. М. Шукшин 
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диа-

логи в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

А. В. Вампилов 

Пьеса «Утиная охота». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№№ Название темы Общее 

количество 

 часов 

1. Введение 2 

2. Из литературы  начала 20-ого века,« серебряный 

век» 

14 

3. Октябрьская революция и  литература 20-х годов  12 

4. Литература  30-начала 40х годов 20-ого века  15 

5.  Литература периода Великой Отечественной 

войны 

5 

6.  Литература 50-90 годов 20-го века. Литература 

2000-х 

50 

7. Контроль знаний 2 

8. Резервные уроки 2 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ В КОНЦЕ 

УЧЕБНОГО ГОДА 
 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты ли-

тературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, исполь-

зуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нрав-

ственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произве-

дения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и куль-

турой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изу-

ченных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые про-

блемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направле-

нием эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), со-

блюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произ-

ведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
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• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных от-

ношений. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

  Г.С. Меркин,   С.А. Зинин В. А. Чалмаев. М. Учебник для учащихся в 2-х частях. 

Дрофа, 2008 

Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 класс. В 2 

частях.- М.: ВАКО, 2006 

Т.Ю.Алиева, Т.В.Торкунова .Тесты по литературе.-М.:Айрис-пресс,2014 

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

Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:Астрель, 2014 

Электронное пособие «Серебряный век русской литературы» 

Дополнительная литература 

1. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.2012 № 3266-1 (в ред.от 27.12.2009). 

2. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов обще-

го образования/Под  А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. М.: Просвещение, 2008.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 

основного общего образования, организации проектной деятельности, модели-

рования и технического творчества учащихся» 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Основная школа. М.: Просвещение, 2013. 

5. Современные образовательные технологии/Под ред. Н.В.Бордовской. М.: Кно-

рус,2011. 

6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от дей-

ствий к мысли. Система заданий. Пособие для учителя/Под ред. А.Г.Асмолова. 

М.: Просвещение, 2010. 

7. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Под ред. 

В.В.Козлова, А.М.Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 
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