


Рабочая программа среднего общего образования по литературе 11 класс 

Рабочая программа предмета «Литература» для ООО обязательной предметной области «Литература» 

разработана на основе нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ.  

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28 июля 2018 г. 

№ 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования Одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15. 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. - Программы по литературе для общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы под редакцией В. Я. 

Коровиной (М.: Просвещение, 2010 ). 

Основной учебник: В.И. Коровина «Литература 11 класс» – М.: Просвещение, 2019 

Содержание реализуется с помощью учебника В.И. Коровина «Литература 11 класс: Учебник в 2-х ч.» 

Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 частях. 

ФГОС М.: Просвещение, 2018. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными сведениями, необходимыми для изучения включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах 

изучения литературы. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу 

ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать 

прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к 



богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации в 11 классе 

отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного 

среднего образования (из расчёта 3 учебных часа в неделю.) 

Тематическое и поурочное планирование составлено в соответствии с методическими рекомендациями 

автора Программы курса литературы в 11 классе Коровиной В. Я, представленными в сборнике 

«Литература. Программы общеобразовательных учреждений.5-11 классы под редакцией 

В.Я.Коровиной. 12 издание. М.Просвещение.2010. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, отражёнными 

в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в 

литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 



сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения произведений русской 

и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных 

произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том 

числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на 

литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений 

о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев 

отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на 

поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 



сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего 

образования, в том числе школьного литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 



вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный 

читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; способностью 

и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений 

и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы 

по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и др.) с 

учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 



осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных 

произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках 

литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с 

использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных 

произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом имеющихся 

ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе 

в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе 

чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях; 



признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе. 

Содержание рабочей программы 

(102 часа) 

Введение (2 часа) 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала века. Человек и эпоха – основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала века, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Декаданс и модернизм, разнообразие литературных направлений, стилей, 

школ, групп. 

Проза начала века 

Иван Алексеевич Бунин (3 часа) 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Сны Чанга», «Лёгкое 

дыхание», новеллы из сборника «Тёмные аллеи» (по выбору учащихся), повести: «Деревня» или 

«Суходол». Стихотворения, например: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний 

шмель», «Песня», «Ночь». Своеобразие лирического повествования И.Бунина. Мотивы увядания и 

запустения дворянских гнёзд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада, полемика 

вокруг повести «Деревня». Обращение И.Бунина к широчайшим социально-философским обобщениям 

в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в прозе Бунина. Поэтичность женских образов. 

Точность восприятия психологии человека и мира природы. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Индивидуальный 

стиль писателя. Рассказ (углубление представления). 

Александр Иванович Куприн (4 часа) 

Рассказы: «Листригоны», «Гамбринус», «Изумруд» (по выбору учащихся). Повести: «Олеся», 

«Поединок», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору учащихся). Поэтическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира мечты героини. Реальная жизнь 

деревни, её обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной 

темы в поветях «Поединок» и «Олеся». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». Трагическая история любви Желткова, пробуждение души Веры. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание деталей в прозе Куприна (на примере «Гранатового браслета»). 

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1 час) 

Рассказы (по выбору учащихся). Журнал «Сатирикон» в русской периодике начала века. 

Своеобразие юмора Аверченко периода «Сатирикона» и «Нового Сатирикона». Резкое изменение 

тональности рассказов Аверченко после революции. «Смех сквозь слёзы» в рассказах и очерках 

Аверченко (годы эмиграции). Традиции Гоголя и Чехова в прозе Аверченко. 

Серебряный век русской литературы 

Символизм (2 часа) 

«Старшие символисты»: Н.Минский, Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов, К.Бальмонт, 

Ф.Сологуб. 

«Младосимволисты»: А.Белый, А.Блок, Вяч.Иванов. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов (1 час) 

Стихотворения (по выбору учителя и учащихся). Брюсов как основоположник символизма в 

русской поэзии. Энциклопедическая образованность. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Историко-культурная и общественно-гражданская проблематика произведений. Переводческая 

деятельность Брюсова. 

Акмеизм (1 час) 



Статья Н.Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские 

и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н.Гумилёва, С.Городецкого, А.Ахматовой, 

О.Мандельштама и др. 

Николай Степанович Гумилёв (1 час) 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная 

скрипка», «Память», «Слово», «Заблудившийся трамвай» или другие стихотворения (по выбору учителя 

или учащихся). Романтический герой лирики Гумилёва. Экзотика. Яркость, праздничность восприятия 

мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. 

Футуризм (1 час) 

Манифест футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и 

др.) кубофутуристы (В.Маяковский, Д.Бурлюк, В.Хлебников, Вас.Каменский). «Центрифуга» (Б.Пастернак, 

Н.Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Максим Горький (7 часов) 

«Фома Гордеев», «Мать», «На дне» (одно из произведений по выбору учителя). Публицистика 

(ряд статей). Литературные портреты (по выбору учащихся). Жизнь, творчество, личность (на материале 

автобиографических произведений). 

Раннее творчество. Суровая правда рассказов («Челкаш» и др.). Романтический пафос 

революционных песен, рассказа «Старуха Изергиль» и других произведений. Поэтическая условность и 

символика образов. 

«На дне». Социально-философская драма. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблемы 

мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), 

правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Литературный портретный очерк как жанр. Чтение и анализ одного из портретных очерков 

Горького. 

Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции («Мои интервью», «Заметки о 

мещанстве», «Разрушение личности» и др.). Публицистика первых лет революции («Несвоевременные 

мысли»). Публицистика последних лет («О том, как я учился писать» и др.). Роль Горького в судьбе 

русской литературы. 

Теория литературы. Жанр литературного портрета. Социально-философская драма как жанр 

драматургии (начальное представление). 

Александр Александрович Блок (5 часов) 

Стихотворения из книги «Стихи о Прекрасной Даме», «Незнакомка», «Россия», «Русь», «О 

доблестях, о подвигах, о славе…», «В ресторане», «На железной дороге», «На поле Куликовом», цикл 

«Кармен», «Скифы» (другие стихотворения по выбору учителя и учащихся), поэмы «Двенадцать», 

«Соловьиный сад» (обзор). Литературные, философские  пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, 

Фета, Полонского, философии В.Соловьёва. 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Блок и символизм. Тема России 

в поэзии Блока. «Соловьиный сад» и реальность бытия в творчестве поэта. Поэт и революция. Полемика 

вокруг поэмы «Двенадцать» в современном литературоведении. Влияние Блока на творчество русских 

поэтов XX века. 

Теория литературы. Развитие понятия «образ-символ». Лироэпическая поэма как жанр поэзии. 

Лирический цикл (стихотворений) Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы её 

выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянские поэты (7 часов) 



Николай Клюев. Стихотворения по выбору учителя и учащихся. Поэмы: «Погорельщина», «Песнь 

о Великой Матери». 

Сергей Клычков. Стихотворения. 

Пётр Орешин. Стихотворения. 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии. Активизация интереса к 

художественному богатству славянского фольклора, наследию древней русской книжности. Группа 

«Краса». Н.Клюев и А.Блок. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией, 

художественные, социальные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Теория литературы. Провидческая функция поэзии. Фольклоризм поэзии (закрепление 

понятия). 

Сергей Александрович Есенин (4 часа) 

Стихотворения: «Русь», «Песнь о собаке», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Я покинул 

родимый дом», «Я последний поэт деревни…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо матери», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Заметался пожар голубой…», «Собаке Качалова», «Возвращение на 

родину», «Персидские мотивы», «Русь советская», «Сорокоуст» (другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). 

Поэма «Анна Снегина», «Чёрный человек». Всепроникающий лиризм – специфика поэзии 

Есенина. 

Россия, Русь как основная тема есенинского творчества. Народно-песенная основа есенинской 

поэтики. Цветопись в поэзии Есенина, сквозные образы есенинской лирики. Поэтика есенинского цикла 

(«Персидские мотивы»). «Анна Снегина», лирическое и эпическое в поэме. Трагизм поэмы «Чёрный 

человек» и лирика последних лет жизни поэта. Влияние творчества Есенина на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл, лирическая поэма. Биографическая основа лирических и лиро-эпических 

произведений. 

Литература 20-х годов (5 часов) 

Обзор с монографическим изучением 1-2 произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные группировки (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЭФ, «Перевал», конструктивизм, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Журналы 

(«Красная новь», «На литературном посту» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А.Блок, З.Гиппиус, А.Белый, В.Ходасевич, О.Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В.Хлебников, поэты-

обэруиты). 

Тема революции и гражданской войны в творчестве писателей нового поколения. («Железный 

поток» А.Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс.Иванова, «Конармия» И.Бабеля, «Россия, кровью 

мытая» А.Весёлого, «Разгром» А.Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками 

старшего поколения («Плачи» А.Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце 

мёртвых» И.Шмелёва). Поиски нового героя эпохи (Б.Пильняк «Голый год», Б.Лавренёв «Ветер», 

Д.Фурманов «Чапаев»). Интеллигенция в революции (В.Вересаев «В тупике»). 

Русская эмигрантская сатира, её направленность (А.Аверченко «Дюжина ножей в спину 

революции»). Развитие жанра антиутопии в 20-е годы как свидетельство нарастающей тревоги за 

будущее (Е.Замятин «Мы», А.Платонов «Чевенгур»). 

«Возвращённая публицистика: «Письма Луначарскому» В.Короленко, «Несвоевременные 

мысли» М.Горького. Гуманистический пафос публицистики. Тревога за судьбу человека в строящемся 

обществе. 

Теория литературы. Орнаментальная проза. Антиутопия. Утопия и антиутопия в 

художественной литературе. 



Владимир Владимирович Маяковский (4 часа) 

Стихотворения (по выбору учителя и учащихся), например: «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервное», «Дешёвая распродажа», «Сергею Есенину», «Юбилейной, «Прозаседавшиеся», «О 

дряни», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос». Ранние поэмы: мотивы трагического одиночества, 

бунтарства, мечта о вселенской любви. Антивоенные мотивы в дооктябрьской поэзии Маяковского. 

Поэт и революция. Окна РОСТА. Октябрь в поэзии Маяковского. Новаторство лирико-политических поэм 

Маяковского. Особенности любовной лирики Маяковского. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика в драматургии поэта. Новаторство Маяковского-драматурга. 

Традиции Маяковского в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Футуризм. Тоническое стихосложение. Развитие понятия о рифме (рифма 

составная, рифма ассонансная). Развитие понятия о формах комического в литературе (гротеск, 

буффонада). Лирико-политическая поэма. 

Михаил Афанасьевич Булгаков (8 часов) 

«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (по выбору). Жизнь, творчество, личность. Новаторство 

в темах, идеях, стилистике. Судьба произведений писателя. 

История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Система образов. 

Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ дома, семейного очага в 

бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображённой 

панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл 

финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере 

отчаяния и мрака. 

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

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

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

новаторство в литературе. 

Алексей Николаевич Толстой (3 часа) 

«Пётр I». Тема русской истории в творчестве писателя. Образ Петра в романе. Проблема 

выдающейся личности и её роль в судьбе страны. Художественное своеобразие романа. Экранизация 

романа. 

Анна Андреева Ахматова (3 часа) 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью..», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Заплаканная осень, как вдова…», «Мне ни к чему одические рати…», «Не с теми 

я, кто бросил землю…», «Мне голос был, он звал утешно…», «Приморский сонет», «Родная земля», 

«Муза» и др. (по выбору учителя и учащихся). Поэма «Реквием». Лирика Ахматовой. Глубина и яркость 

переживаний. Тема поэта и поэзии. Тема Пушкина. Тема Родины и гражданского мужества. Ахматова-

переводчик. Своеобразие лирики Ахматовой. Особенности поэм Ахматовой. Трагизм поэмы «Реквием». 

Творчество А.А.Ахматовой и русская поэзия XX века. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Марина Ивановна Цветаева (3 часа) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» (Имя твоё – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…». Поэмы (по выбору 

учителя и учащихся). Сложная судьба Цветаевой. Важнейшие темы творчества: любовь, верность 



высоким идеалам, Россия, вдохновенное творчество, прославление человека-труженика. Трагичность 

поэтического мира, определяемая трагичностью эпохи (революция, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Поэзия Цветаевой как напряжённый монолог-исповедь. Образ лирического героя. 

Своеобразие поэтического стиля: «высокая простота», эволюция в сторону сближения с народным 

искусством («Царь-Девица», стихи послереволюционных лет и др.), динамизм, выявление 

противостояния миров и их общечеловеческого единства. Творческая работа Цветаевой-переводчицы. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов (7 часов) 

Жизнь, творчество, личность. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. Широта 

художественной панорамы. Глубина постижения исторических процессов. Трагедия Григория Мелехова. 

Правдивое изображение гражданской войны. Яркость характеров и жизненных коллизий. Проблема 

гуманизма в романе. Женские судьбы. Специфика художественного строя романа. Язык прозы 

Шолохова. 

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

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

творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны. Обзор (3 часа) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как саамы оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, 

надежда и вера). Лирика А.Ахматовой, Б.Пастернака, Н.Тихонова. М.Исаковского, А.Суркова, 

А.Прокофьева, К.Симонова, О.Берггольц и др.; песни А.Фатьянова; поэмы «Зоя» М.Алигер, «Лиза 

Чайкина» и «Двадцать восемь» М.Светлова, «Февральский дневник» О.Берггольц, «Пулковский 

меридиан» В.Инбер, «Сын» П.Антакольского, «Россия» А.Прокофьева. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К.Симонова А.Корнейчука, Л.Леонова. 

Пьеса-сказка Е.Шварца «Дракон». 

Александр Трифонович Твардовский (2 часа) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…» и др. Поэмы: «Страна Муравия», «Василий Тёркин», «За далью – даль», «Тёркин на том 

свете» «По праву памяти». Размышления о настоящем и будущем Родины, чувство сопричастности к 

истории страны, утверждение нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и потерь 

советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Поэма «Страна Муравия», «Василий Тёркин»: обзор с учётом изученного ранее. Оценка событий 

первых лет советской власти и периода коллективизации в «Стране Муравии». Народный подвиг, 

самоотверженность народного героя в борьбе за родную землю. 

«Тёркин на том свете» - поэма-сказка. Поэма-сатира. Осмеяние уродливости бюрократизма, 

формализма, казёнщины и рутины. Поэмы «За далью – даль» и «По праву памяти» - поэтическое и 

гражданское осмысление трагических событий прошлого, связанных с периодом сталинщины. Лирика и 

публицистика в поэмах. Пафос трудных будней, размышление о судьбе народа, страны. А.Твардовский – 

редактор «Нового мира». Некрасовские традиции в поэзии Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность позиции (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Пастернак (2 часа) 

Стихотворения: «№Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всё мне 

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», стихотворения их романа «Доктор Живаго». Роман «Доктор 

Живаго» (обзор). Тема поэта и поэзии в творчестве Б.Пастернака. Философская насыщенность лирики. 



Стремление постичь мир, удивление перед чудом бытия. Взаимоотношения человека и природы. Тема 

интеллигенции и революции и её решение в романе «Доктор Живаго». Живаго и его оппоненты. 

Женские образы в романе. Мемуарная проза Пастернака («Охранная грамота»). 

Александр Иванович Солженицын (3 часа) 

«Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). Трагическая судьба человека в 

тоталитарном государстве. Ответственность народа и его руководителей за настоящее и будущее 

страны. Органическое единство художественного и публицистического в произведениях 

А.И.Солженицына. 

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

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). Публицистичность художественного 

произведения. 

Варлам Тихонович Шаламов (1 час) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор 2-х других рассказов). 

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

«Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследования человеческой 

природы в «крайне важном, не описанном ещё состоянии, когда человек приближается к состоянию 

близкому к состоянию зачеловеченности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство 

Шаламова-прозаика. 

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

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

представлений). 

«Деревенская проза» 50-80 годов(1 час) 

Изображение жизни крестьянства: глубина и цельность духовного мира человека, кровно 

связанного с землёй, в повестях С.Залыгина, В.Белова, В.Астафьева, Б.Можаева, Ф.Абрамова, В.Шукшина 

и др. (по выбору учителя и учащихся) 

Виктор Петрович Астафьев (2 часа) 

«Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору). Взаимоотношения 

человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров как главная проблема в 

романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин (2 часа) 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни» (по выбору). Тема «отцов и детей» 

в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повети «Прощание с Матёрой». 

Нравственное величие русской женщины, её самоотверженность. Связь основных тем романа «Живи и 

помни» с традициями русской классики. 

Фёдор Александрович Абрамов (2 часа) 

Тетралогия «Пряслины»: «Две зимы и три лета», «Братья и сёстры», «Пути-перепутья», «Дом». 

Повесть «Поездка в прошлое» (Один из романов или повесть). Тема русской деревни, её сложной 

судьбы. Семья Пряслиных как типическая крестьянская семья, сохраняющая лучшие народные черты. 

Чингиз Айтматов (2 часа) 

«И дольше века длится день…». Судьба народа и судьба природы. Философское осмысление 

проблемы технического прогресса и необратимого вмешательства в жизнь природы. Поиски гармонии, 

равновесия. Тема исторической памяти народа. Мифы и легенды в реалистической ткани романа. 

«Городская проза» 50-80 годов(2 часа) 

«Городская проза» и повести Юрия Трифонова. Повесть «Обмен». Осмысление венных тем 

человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека 

перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм 

писателя. Традиции А.Чехова в прозе Ю.Трифонова. 



Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть 

как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Драматургия 50-80 годов (2 часа) 

Нравственная проблематика пьес А.Володина («Пять вечеров»), А.Арбузова («Иркутская 

история», Жестокие игры»), В.Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря») и др. 

Александр Вампилов «Утиная охота» Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Своеобразие её композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Иосиф Александрович Бродский (1 час) 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня…». (Возможен выбор 3-х других стихотворений). 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. Традиции русской классической 

поэзии в творчестве И.Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава (1 час) 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течёшь, как река». Странное название..», «Когда 

мне невмочь пересилить беду…». (Возможен выбор других стихотворений). 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. Интонация, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений) 

Литература конца XX начала XXI века (2 часа) 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В.Белов, А.Битов, В.Маканин, Т.Толстая, Л.Петрушевская, В.Токарева и др. 

Поэзия: Б.Ахмадуллина, А.Вознесенский, Ю.Друнина, Ю.Кузнецов, И.Шкляревкий, О.Седакова и 

др. 

Резервные часы (2 часа) 

Тематическое планирование 

Введение  2 часа 

Иван Алексеевич Бунин  3 часа 

Александр Иванович Куприн  4 часа 

Аркадий Тимофеевич Аверченко  1 час 

Символизм  2 часа 

Валерий Яковлевич Брюсов  1 час 

Акмеизм  1 час 

Николай Степанович Гумилёв  1 час 

Футуризм  1 час 

Максим Горький  7 часов 

Александр Александрович Блок  5 часов 

Новокрестьянские поэты  7 часов 

Сергей Александрович Есенин  4 часа 

Литература 20-х годов  5 часов 

Владимир Владимирович Маяковский  4 часа 

Михаил Афанасьевич Булгаков  8 часов 

Алексей Николаевич Толстой  3 часа 

Анна Андреева Ахматова  3 часа 

Марина Ивановна Цветаева  3 часа 

Михаил Александрович Шолохов  7 часов 



Литература периода Великой Отечественной 
войны. Обзор  

3 часа 

Александр Трифонович Твардовский  2 часа 

Борис Пастернак  2 часа 

Александр Иванович Солженицын  3 часа 

Варлам Тихонович Шаламов  1 час 

«Деревенская проза» 50-80 годов 1 час 

Виктор Петрович Астафьев  2 часа 

Валентин Григорьевич Распутин  2 часа 

Фёдор Александрович Абрамов  2 часа 

Чингиз Айтматов  2 часа 

«Городская проза» 50-80 годов 2 часа 

Драматургия 50-80 годов  2 часа 

Иосиф Александрович Бродский  1 час 

Булат Шалвович Окуджава  1 час 

Литература конца XX начала XXI века  2 часа 

Резервные часы 2 часа 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

ур 

Тема урока Примечания 

1. Россия рубежа XIX-XX веков. Историко-культурная 

ситуация. Русская литература на рубеже веков. 

 

2. И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. «Антоновские 

яблоки», «Деревня» 

 

3. Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

Тестирование 

4. Рассказы Бунина о любви («Солнечный удар», 

«Грамматика любви» и др.) 

Тестирование  

5. А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение 

нравственного идеала в повести «Олеся» 

Тестирование  

6. Талант любви в рассказе А.И.Купина «Гранатовый 

браслет» 

Тестирование  

7. Изображение кризиса армии как кризиса русской жизни 

в повести А.И.Куприна «Поединок» 

Миниатюра «Каково значение 

названия повести?» 

8. Метафоричность названия повести А.И.Куприна 

«Поединок» 

Тестирование  

9. Традиции русской сатиры в прозе Аркадия Аверченко  

10. Символизм. «Старшие символисты» Анализ стихотворения 

11. Поэзия «младосимволистов»  

12. Поэзия В.Брюсова  

13. Акмеизм  

14. Мир образов Николая Гумилёва  

15. Ранняя лирика А.Ахматовой Тестирование  

16. Футуризм  

17. М.Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм 

Горького  

Тестирование  

18. Композиция романтических рассказов Горького Тестирование  

19. Особенности жанра и конфликта в пьесе М.Горького 

«На дне» 

Тестирование  

20. «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме «На 

дне» 

 



21. Образы ночлежников в пьесе «На дне»  

22. Вопрос о правде в драме М.Горького «На дне» Тестирование  

23. Публицистика М.Горького («Несвоевременные мысли») 

и А.Блока («Интеллигенция и революция») 

 

24. Р.р.Подготовка к сочинению по творчеству М.Горького  

25. А.А.Блок. Личность и творчество. Романтический мир 

раннего Блока 

Тестирование  

26. Анализ стихотворение А.Блока «Незнакомка»  

27. «Это всё - о России» (Блок). Тема Родины в творчестве 

Блока 

 

28. Анализ поэмы Блока «Соловьиный сад»  

29. Анализ поэмы А.Блока «Двенадцать» Тестирование 

30. Новокрестьянские поэты. Поэзия Н.Клюева  

31. Поэзия С.Клычкова, П.Орешина (обзор)  

32. Сергей Есенин как национальный поэт. Тема России в 

лирике поэта 

Тестирование  

33. Любовная лирика С.Есенина Тестирование  

34. Поэма С.А.Есенина «Анна Снегина»  

35. Трагизм поэмы С.Есенина «Чёрный человек» Тестирование  

36. В.Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство 

В.Маяковского 

Тестирование 

37. Поэма В.Маяковского «Облако в штанах» Тестирование  

38. В.Маяковский и революция Тестирование 

39. Настоящее и будущее в пьесе В.В.Маяковского «Клоп»  

40. Роман А.Фадеева «Разгром». Особенности жанра и 

композиции. 

 

41. Морозка и Мечик. Народ и интеллигенция в романе 

А.Фадеева «Разгром» 

Сравнительная 

характеристика 

42. Образ Левинсона и проблема гуманизма в романе 

А.Фадеева «Разгром» 

Сочинение  

43. Развитие жанра антиутопии в романе Е.И.Замятина 

«Мы» 

 

44. Судьба и личность в тоталитарном государстве (по 

роману Е.И.Замятина «Мы») 

 

45. И.Бабель Конармия (обзор содержания и основных тем)  

46. М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность Тестирование  

47. Сатира Булгакова  

48. История в романе Булгакова «Белая гвардия»  

49. Судьба людей в революции (по роману «Белая гвардия»)  

50. Образ дома в романе «Белая гвардия» Тестирование  

51. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». История 

романа. Жанр и композиция 

 

52. Три мира в романе «Мастер и Маргарита» Тестирование  

53. Любовь и творчество в романе  

54. В.Набоков. Обзор творчества. Опыт медленного 

прочтения рассказа «Круг» 

Анализ рассказа 

55. Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого Тестирование  

56. Панорама русской жизни в романе «Пётр Первый»  

57. Образ Петра в романе «Пётр Первый»  

58. А.А.Ахматова – «голос своего поколения» Тестирование, наизусть 

59. Тема Родины в лирике Ахматовой Тестирование  

60. Тема народного страдания и скорби в поэме Тестирование 



А.Ахматовой «Реквием» 

61. Поэтический мир М.Цветаевой Тестирование  

62. Анализ стихотворения Марины Цветаевой «Молодость» Миниатюра  

63. Анализ стихотворения М.Цветаевой «Тоска по родине» Тестирование  

64. М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. «Донские 

рассказы» 

Тестирование  

65. Картины жизни донских казаков в романе-эпопее 

«Тихий Дон» 

 

66. «Чудовищная нелепица войны» в изображении 

Шолохова 

 

67. Гражданская война в изображении Шолохова  

68. Судьба Григория Мелехова  

69. Григорий и Аксинья Тестирование  

70. Семинар по роману-эпопее «Тихий Дон»  

71. Поэзия и проза Великой Отечественной войны (обзор)  

72 Правда о войне в повестях В.Некрасова «В окопах 

Сталинграда», Кондратьева «Сашка» 

 

73. «Лейтенантская  проза» (обзор)  

74. А.Твардовский. Поэмы «Страна Муравия», «По праву 

памяти» 

Тестирование 

75. Лирика А.Т.Твардовского Анализ стихотворения 

76. Б.Л.Пастернак. Обзор жизненного и творческого пути. 

Лирика Пастернака 

Наизусть  

77. Человек и история в романе «Доктор Живаго». 

Христианские мотивы в романе 

 

78. А.И.Солженицын. Судьба и творчество писателя.  

79. Анализ рассказа «Один день Ивана Денисовича»  

80. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор, анализ фрагментов) Тестирование  

81. Вн.чт. В.Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). 

Проблематика и поэтика «Колымских рассказов» 

 

82. «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Герои 

В.М.Шукшина 

Анализ рассказа  

83. Взаимоотношения человека и природы в рассказах 

В.П.Астафьева «Царь-рыба» 

 

84. Нравственные проблемы романа «Печальный детектив»  

85. Актуальные и вечные проблемы в повести 

В.Г.Распутина «Прощание с Матёрой» 

Тестирование 

86. Нравственное величие русской женщины в повести 

В.Г.Распутина «Последний срок» 

Тестирование  

87. Ф.А.Абрамов. тетралогия «Пряслины» Тема русской 

деревни и её сложной судьбы 

 

88. Повесть Ф.Абрамова «Поездка в прошлое Сочинение по «деревенской 

прозе» 

89. Чингиз Айтматов. «И дольше века длится день…». 

Судьба народа и судьба природы. Поиски гармонии и 

равновесия 

 

90. Тема исторической памяти народа. Мифы и легенды в 

реалистической ткани романа. 

 

91. Нравственная проблематика и художественные 

особенности повести Ю.Трифонова «Обмен» 

 

92. Новые темы, проблемы, образы поэзии периода 

«оттепели» 

Тестирование  



93. И.Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический 

диапазон лирики поэта. 

Анализ стихотворения 

94. Драматургия А.Вампилова. Стечение обстоятельств в 

пьесе «Старший сын» 

 

95. Драматургия А.Вампилова. Стечение обстоятельств в 

пьесе «Старший сын» 

 

96. Авторская песня. Б.Окуджава. Военные мотивы в лирике 

поэта. 

 

97. Литература на современном этапе (обзор)  

98. Литература на современном этапе (обзор  

99. Литература на современном этапе (обзор  

10

0. 

Итоговое сочинение  

101

. 
Итоговое сочинение  

102

. 

Анализ ошибок, допущенных в сочинении  

 

 

Произведения для заучивания наизусть 

 И.А.Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору) 

 В.Я.Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору) 

 Н.С.Гумилёв. 1-2 стихотворения (по выбору) 

 А.А.Блок. Незнакомка. Россия. «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

 С.А.Есенин. Письмо матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу…». 

 М.И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…». Стихи к Блоку («Имя твоё – птица в 

руке…»). «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

 О.Э.Мандельшам. «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 

 А.А.Ахматова. «Мне н к чему одические рати…». «Мне голос был. Он звал утешно…». Родная 

земля. 

 Б.Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..» Определение поэзии. «Во всё мне 

хочется дойти до самой сути…». 

Произведения для самостоятельного чтения 

 И.А.Бунин. «Покрывало море свитками…», «И цветы , и шмели, и трава, и колосья..». 

Митина любовь. 

 В.Г.Короленко. Чудная 

 М.Горький. Дело Артомоновых. Фома Гордеев. Несвоевременные мысли. 

 Стихи И.Ф.Анненского, Д.С.Мережковского, З.Гиппиус, В.Я.Брюсова, Ф.Сологуба, 

К.Бальмонта, Вяч.Иванова, А.Блока, А.Белого, А.Ахматовой, О.Мандельштама, 

В.Хлебникова, В.Маяковского, Б.Пастернака 

 А.Аверченко. Аполлон. 

 А.Н.Толстой. Хмурое утро. 

 Е.И.Замятин. Русь. 

 И.Шмелёв. Царица небесная. 

 И.Бабель. Жизнеописание Павличенки Матвея Родионыча 

 Б.Пильняк. Повесть непогашенной луны. 

 В.Набоков. Облако, озеро, башня. 

 А.Платонов Рассказы (на выбор) 

 М.Шолохов. Донские рассказы. 



 М.А.Булгаков. Бег. 

 Ф.Абрамов. Пелагея. 

 В.П.Астафьев. Где-то гремит война. 

 В.И.Белов. Плотницкие рассказы. 

Учебно-методический комплект 

1. Русская литература XX века: Учебник для 11 класса в 2 ч. / под ред. В.П.Журавлёва. – М.: 

Просвещение, 2015 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе XX века: 11 класс, - 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ВАКО, 2013 

3. Литература в 11 классе: метод. советы / под ред. В.П.Журавлёва. – М.: Просвещение, 2013 

4. Иванченко Н.П. Подготовка к экзамену по литературе. Уроки повторения русской классики в 11 

классе. М., 2011. 

5. Семёнов А.Н., Семёнова В.В. Русская литература XX века в вопросах и ответах: в 2 ч. М., 2011. 

6. Красновский Э.А. и др. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Литература. М., 

«Интеллект-Центр», 2015. 

7. Тестовые задания по русской литературе: 10-11 класс: в 3 частях / сост. А.Б.Малюшкин. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

8. ЦОРы Сети Интернет 

9. Мультимедийные презентации 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе. 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

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

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в 

пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, 

поступки героев и роль основных художественных 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 речью. 

Однако допускаются две неточности в ответе. 



Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не 

недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

1. правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, 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; 

2. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

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 выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 



материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 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 ошибок. 

Отметка “1” ставится за сочинение:   

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки “2”. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» — 90 – 100 %; 

«4» — 78 – 89 %; 

«3» — 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 

включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы.   

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

— соответствие работы ученика теме и основной мысли;   

— полнота раскрытия тема;   

— правильность фактического материала;   

— последовательность изложения.   

При оценке речевого оформления учитываются:   

— разнообразие словарного и грамматического строя речи;   

— стилевое единство и выразительность речи;   

— число языковых ошибок и стилистических недочетов.   

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается   

- правильное оформление сносок;   

- соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на 

них;   

- реальное использование в работе литературы, приведенной в списке источников;   

- широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;   

- целесообразность использования тех или иных источников.   



Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 

1 грамматическая ошибка.   

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов 

в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.   

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.   

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 

речевых и до 7 грамматических ошибки.   

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором 

является наличие рецензии на исследовательскую работу.   


