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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

   Рабочая образовательная программа по литературе для 11 класса МБОУ «СОШ № 16» 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 с изменениями; 

3.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Протокол от 08 апреля 2015 г. №1/15, в редакции протокола 1/20 от 04.02.2020 г.),  

4. Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 28.12.2018 № 345 с внесенными изменениями; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями, 

7. Основная   образовательная программа основного общего образования   МБОУ «СОШ № 

16» в соответствии с ФГОС, 

8. Положение школы «О рабочей программе педагога, реализующего Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего и среднего 

общего образования    в МБОУ «СОШ № 16». 

9. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (11 класс), авторы- 

составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.  

 В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Основной целью рабочей программы является формирование через реализацию в курсе 

литературы междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности». 

Задачи предмета: 

Образовательные: формирование умений творческого углублѐнного чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного 

образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова;  формирование речевых 

умений – умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, 

умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

 

Развивающие: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов, освоение знаний о русской 

литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 

русских писателей, их жизни и творчестве. 

 

Воспитательные: формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного 

и глубокого постижения прочитанного, содействие появления прочного, устойчивого интереса к 

книге; воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности 
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Краткое описание предмета: 

 Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:  на 

последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  на 

развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления;  

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста;  на 

формирование потребности и способности выражения себя в слове. В цели предмета 

«Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций 

русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная 

модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая 

степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не 

просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе 

как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 

историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником 

жизни».  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с 

предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 
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Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

 

II.  МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1) 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в 11 

классе в объёме 102 часа, 3 часа в неделю. 

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения по «Литературе» и реализует основные идеи стандарта второго 

поколения для основной школы. Программа предназначена для проведения уроков литературы по 

учебно-методическому комплексу Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А.  в 11 классе и 

рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю); из них – контрольные работы 7 (7 сочинений), 

предусматривающие контроль и оценку знаний по основным темам курса, контроль знаний в 

течение четвертей и полугодий.  

  Данная программа направлена на повышение уровня развития учащихся по литературе в 11 

классе, умения работать в паре, группе, индивидуально и т.д. 

 

 

Основные содержательные линии курса «Литература». 
 

 Направленность курса «Литература» на формирование УУД компетенции нашла отражение в 

структуре предметной программы.  

 

     

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ (11 класс). 

 

 Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов   

 

 Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

литературе являются: воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию осознанного выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия социально значимым труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, религии, традициям, 

языкам ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; 

 значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение членов своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернет-ресурсы и другое) 

для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной цели 

литературного образования – «формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма». 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

литературе являются: самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознано выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основание и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать, отстаивать свое мнение; 

 осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникаций для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Метапредметные результаты также включают: 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

учебной и познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребностей в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

 воспитание квалификационного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  
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 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по литературе 

являются: 

 Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы, являются следующие (выпускник научится):  

 - выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

 - определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.); 

 - объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7-9 кл.);  

 - анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.); - выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 20 взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения (в каждом классе - на своем уровне); - пользоваться основными 

теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе - умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 

 - представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе - на своем уровне);  

- вести учебные дискуссии (7-9 кл.);  

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); 

 - выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

 - выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 кл.); 

 - ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.);  

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5-9 кл.)  
 

Средства контроля: 

 

Контроль текущий за результатами обучения осуществляется через сочинения (классные и 

домашние, устные и письменные ответы, тесты и тд).  

1. РР Сочинение №1 по творчеству А.П.Чехова (Техники написания вступления к итоговому 

сочинению) 

2. РР Сочинение №2 по творчеству М.Горького (Аргументативная часть сочинения) 

3РР Сочинение №3 по творчеству А.А. Блока (Техники написания концовки итогового 

сочинения). 

4. РР Сочинение № 4 по творчеству В.В. Маяковского 

5.РР Сочинение №5 по творчеству С.Есенина: 

6. РР Сочинение №6 по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

7. Классное сочинение №2 по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: 

 

Формами контроля итогового, выявляющего подготовку учащегося по литературе 

осуществляется через сочинение. 
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IV. Нормы оценки знаний, умений и навыков  
обучающихся по _литературе 

 

1. Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности 

в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 
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2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 
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2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 
Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, 

хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о 

сделанных учеником исправлениях. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 
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V. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    Современное оборудование не только обеспечивает наглядность предмета, но и создает новую 

образовательную среду, направленную на интенсивное развитие речемыслительных способностей 

учащихся, не только на формирование системы навыков, но и на отработку общеучебных умений, 

предполагающих овладение способами деятельности, которые формируют познавательную, 

информационную, коммуникативную компетенции. 

 

Для реализации цели и задач обучения «Литературы» по данной программе используется УМК по 

литературе  сост.: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

 

I. Книгопечатная продукция 

 

1. «Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы». Меркин Г.С., 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. -  М. :Русское слово,2016 г. 2.   
2.Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень: в 2-х ч. / Зинин С.А., Сахаров В.И. - М.: ООО «Русское 
слово-учебник», 2016. 
3.Тесты Литература 9 -11 классы. Учебно –методическое пособие для учителя.- М.: 
Дрофа, 2007 
4.Энциклопедия для детей.  Аванта + Русская литература том 9, часть 1.- М.: Аванта, 
2002 
5.ВасильеваТ.Б.,ИвановаИ.Н. Литература. Содержание образования: Сборник 
нормативно-правовых документов и  методических материалов.-М.: Вентана-Граф, 
2007 
6. Ильина И.Д. Предметная неделя  литературы в школе.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008 
7. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Литература в основной и профильной школе. 11 
класс. Книга для учителя. М., 2006 
8. Журнал «Литература в школе» 
9. Черняк М.А. Современная русская литература (10-11 классы): учебно-методические 
материалы.- М.: Эксмо, 2007 
 
 

 

 

II. Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1.http://writerstob.narod.ru/Биографии великих русских писателей и поэтов 

2.http://videouroki.net/Видеоуроки в сети Интернет 

             3.http://www.alleng.ru/index.htm  Всем, кто учится. 

4.http://lit.1september.ru/index.phpГазета «Литература»  

             5.http://ege.edu.ru  Портал информационной поддержки ЕГЭ 

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

             7. http://asa.my1.ru/ Сайт Акимовой С.А. или Филологический калейдоскоп 

8.http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей 

             9.http://nsportal.ru/  Социальная сеть работников образования 

             10.http://www.uchportal.ru/  Учительский портал 

11.http://lit-classic.ru/  Русская классическая литература  

12.http://royallib.ru/ Электронная библиотека RoyalLib.ru 

13.Издательский  дом  “Первое  сентября» www. 1september.ru 

 

http://writerstob.narod.ru/
http://videouroki.net/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://lit.1september.ru/index.php
http://ege.edu.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://asa.my1.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://lit-classic.ru/
http://royallib.ru/
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Название раздела  Количество 

часов 

1 Введение 
2 

2 Русская литература начала ХХ века 
16 

3 Серебряный век русской поэзии 
18 

4 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 
14 

5 
Литература 30-х – 40-х годов 24 

6 
Литература периода Великой Отечественной войны 6 

7 
Литература 50 – 80-х годов 18 

8 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов 
4 

 ИТОГО:  102 ч. 

 

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» (11 класс) 
Введение (2 часа) 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических коллизий 

отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне 

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

зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-эпох», 

переживших свое время. 

Русская литература начала ХХ века 16ч 

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

Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до 

радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и 

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

Писатели – реалисты начала ХХ века  

А.П.Чехов (3 часа). Рассказы "Студент", "Дама с собачкой". Истинные и мнимые ценности в мире 

А.П.Чехова 

 И.А. БУНИН (3 часа) 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ 

«нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии 

вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М.Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; влияние 
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реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; Для самостоятельного чтения: повести 

«Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

М. ГОРЬКИЙ (8 часов)   

Рассказы.   «Старуха Изергиль».  

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах 

«босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте 

как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта 

драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. Внутрипредметные 

связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения 

«Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХАТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». Для 

самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход».  

А.И. КУПРИН (2 часа) Повест «Олеся». 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее 

духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 

Этнографический колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм 

нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. 

Символичность названия повести. 

Повесть «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»;  

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор.2.№2). Largo Appassionato ( к рассказу «Гранатовый 

браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы « Аlles!», «Гамбринус», «»Штабс-капитан 

Рыбников».  

Серебряный век русской поэзии (18 часа) 1ч 

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

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

утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX 

века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 1ч Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество 

С. Надсона, К. Фофанова, К.Случевского и др.). Манифесты, поэтические 
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самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение символистов 

(Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов, К.Бальмонт и др.) и младосимволисты (А.Блок, А.Белый, 

С.Соловьев, Вяч. Иванов и др.) 

А.А. БЛОК ( 8 часов) 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека… », «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы…», 

«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить…», 

«Россия», «На поле Куликовом», «Фабрика», «Русь». 

 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о прекрасной даме». Столкновение идеальных 

верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о 

России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка 

Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой 

жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в 

произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценции, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В.Соловьева в лирике А.Блока; творческие связи 

А.Блока и А.Белого. Межпредметные связи: лирика А.Блока и живопись М.Врубеля; Блок и Ю.Анненков – 

первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Фабрика», «Коршун», 

цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». Преодолевшие символизм 2ч Истоки и последствия кризиса 

символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И.Северянин) и 

кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В.Хлебникова и его «программное» значение для поэтов 

кубофутуристов. Вклад Н.Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство 

русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма.Опорные понятия: неоромантизм в 

поэзии, лирический герой-маска. 

А.А. АХМАТОВА ( 4 часа) 

Стихотворения «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати…», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», 

«Высокомерьем дух твой помрачен…», «Мужество», «Родная земля». 

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

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

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

Поэма «Реквием» Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 

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

исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. Опорные понятия: 

исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А.Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А.Ахматовой и М.Цветаевой; 

стихи А.Ахматовой об А.С. Пушкине. Межпредметные связи: образ А.Ахматовой в живописи (К. Петров –
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Водкин, Ю. Анненков, А.Модильяни, Н.Альтман и др.); «Реквием» А.Ахматовой и 

Requiem В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная земля», «Поэма без 

героя». 

 М.И. ЦВЕТАЕВА (3 часа) 

Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано…», "Кто создан из камня, кто создан из глины…»,  

«Тоска по родине! Давно…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), "Книги в красном 

переплете", "Бабушке", "Семь холмлв-емь колоколов!". Уникальность поэтического голоса М.Цветаевой, ее 

поэтического темперамента. Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, 

внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской 

лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент, дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М.Цветаевой; посвящение поэтам-современникам 

в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», Маяковскому» и др.) 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М.Цветаевой (автобиографический очерк 

«Мать и музыка»). Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик»). 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» 1ч Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве 

А.Аверченко, Н.Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики. А. 

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

Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (14 часов) 2ч 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика 

послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В.Розанова, 

«окаянные дни» И.А.Бунина, «Несвоевременные мысли» М.Горького, «Молитва о России» И.Эренбурга, 

«Плачи» А.М.Ремизова, «Голый год» Б.Пильняка и др.) 

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

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

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. Бунина, 

И.Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б.Зайцева, М. Цветаевой, А.Аверченко ) 

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

А.Фадеева, «Конармия И.Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б.Лавренева и др.) 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А.Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи 

«социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность 

новеллистического сказа М.Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах 

И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (6 часов) 

Стихотворения «А вы могли бы?..», «Скрипка и немножко нервно», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 



15 
 

немножко нервно…», «Хорошее отношение к лошадям», «Прозаседавшиеся», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Лиличка», «Юбилейное», «Дешевая распродажа», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

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

поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового 

быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике Маяковского. 

Новаторство поэта в области художественной формы. 

Поэма «Облако в штанах». 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. 

Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи.  

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В.В. Маяковского; цикл стихов М.Цветаевой, 

посвященный В.Маяковскому; литературные пародии на лирику В.Маяковского (А.Архангельский, 

М.Вольпин др.). 

Межпредметные связи: поэзия В.Маяковского и творчество художников-кубистов (К.Малевич, 

М.Ларионов, И.Машков и др.); В.Маяковский и театр. Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода 

революции», «Левый марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы  

«Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня».  

С.А. ЕСЕНИН (6 часов) 

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

уходим понемногу…», «Спит ковыль…», «О красном вечере задумалась дорога..», «Русь», «Запели тесаные 

дроги…», «Пушкину», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская», 

«Письмо к матери», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

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

Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской 

поэтики. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С.Есенин и А.Блок; творческая полемика С. Есенина и В.Маяковского; 

пушкинские традиции в лирике С.Есенина. Межпредметные связи: С.Есенин в музыке (лирические циклы 

и романы Г.Свиридова, З. Левиной, В. Липатова, В.Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения: «Иония», «Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный 

человек», «Страна негодяев». 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов (24 часа)2ч 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и 

горечи, идеализма и страха, возвышения человека руда и бюрократизации власти. 

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

(символический образ России – Родины). Лирика Б.Корнилова, Дм. Кедрина, М.Светлова, А.Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф.Гладкова, «Соть» Л.Леонова, 

«Гидроцентраль» М.Шагинян, «Время, вперед!» В.Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.) 



16 
 

Драматургия: «Чужой ребенок» В.Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н.Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа 

Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.Клюева и поэтов «крестьянской купницы». 

Поэма А.Твардовского «Страна Муравия» и роман М.Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И.Бунина, Б.Зайцева, 

И.Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г.Иванова, Б.Поплавского, Н.Оцупа, 

Д.Кнута, Л.Червинской и др. 

О.Э. Мандельштам (2 часа) .  Стихотворения «Бессоница. Гомер.  Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Notre Dame», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в свой город, 

знакомый до слёз…». Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике 

Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство 

поэта. 

М.А. ШОЛОХОВ ( 9 часов) Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого 

Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны в 

романе «Тихий Дон» как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и 

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

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

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

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция история в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль народная» и 

«мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской войне (А.Фадеев, И. 

Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимировой, А. 

Френкеля, М.Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С.Корольков, О. Верейский, Ю. 

Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка».  

М.А. БУЛГАКОВ (6 часов) 

Роман «Мастер и Маргарита».   

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие 

трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское 

звучание «ершалаимских» глав романа. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в романе «Мастер и Маргарита». Путь Ивана Бездомного в 

обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж», карнавальный смех, очерк нравов. 

Внутрипредметиные связи: евангельские мотивы в прозе М.Булгакова; традиции мироваой литературы в 

«Мастере и Маргарите» (И.В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 
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Межпредметные связи: М.Булгаков и театр; сценические и киноинтепретации произведений М.Булгакова; 

музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни 

Турбинных». 

 Б.Л. ПАСТЕРНАК (3 часа) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Никого не буде в доме», «Любить 

иных тяжёлый крест…», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Иней», 

«Июль», «Про эти стихи», «Сосны». 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека 

природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. 

Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 

Метафорическое богатство и образная яркость лирики Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и 

проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к 

революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический 

аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б.Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в 

лирике и прозе поэта; Б.Пастернак и В.Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф.Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя – жизнь», «Когда разгуляется», поэма «Девятьсот пятый 

год». 

 А.П. ПЛАТОНОВ (2 часа) 

Рассказ «Возвращение».Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя – мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема 

детства в прозе А.П. Платонова.  

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А.Платонова и Е. Замятина. Шариков А.П. 

Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» - «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А.Платонова и живопись П.Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», повесть 

«Джан». 

Литература периода Великой Отечественной войны (6 часов)3ч 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен войны 

(А.Толстой, И.Эренбург, Л.Леонов, О.Берггольц, Ю.Гроссман и др.). 

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

А.Суркова, А.Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Муссы Джалиля. 
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Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М.Алигер, «Сын» П.Антокольский, «Двадцать восемь» 

М.Светлова и др.).  

Проза о войне. «Дни и ночи» К.Симонова, «Звезда» Э.Казакевича, , «Повесть о настоящем человеке» 

Б.Полевого, «Судьба человека» М.Шолохова. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 2ч Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Памяти матери». 

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

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

истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма А.Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление 

подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в лирике А. 

Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А.Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, 

свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских метелей…», 

«Полночь в мое городское окно…», поэмы «Дом у дороги», «За далью – даль». 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 1ч Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться…», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой…». 

Н.Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в 

лирике поэта. Жанр совета, размышления предписания в художественной концепции Н.Заболоцкого. 

Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ, «натурфилософская» лирика Внутрипредметные связи: опыт 

переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н.Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, 

А.Блока, 

Б.Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н.Заболоцкого и живопись Б.Кустодиева, П.Филонова, М.Шагала, 

П.Пикассо. Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

Литературный процесс 50-80-х годов (17 часов) 7ч 

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

Луконина, С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В.Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести 

К.Паустовского, роман Л.Леонова «Русский лес»  и др.). 

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

взаимосвязей писателя и общества в произведениях В.Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В.Аксенова, 

А.Солженицына и др.Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие 

лирики Е.Евтушенко,  А.Вознесенского, Б.Ахмадулиной. 
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«Окопный реализм» писателей фронтовиков 60-70-х годов. Проза  Е. Носова.  

«Деревенская проза» 50-80-х годов. Рождение мифо-фольклорного реализма (повести В. Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матѐрой») и др.  

Нравственно-философская проблематика пьес А.Вампилова. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Б.Окуджавы, В.Высоцкого.   

В.М. ШУКШИН 3ч Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

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

общественных полюса в прозе Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах писателя. Тема народа и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик», пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В.Шукшина и произведения «деревенской» прозы (В. Распутин, 

В.Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.) Межпредметные связи: кинодраматургия В.Шукшина (к/ф «Живет 

такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.).Для самостоятельного 

чтения: рассказ «Выбираю деревню на местожительство», повесть-сказка «До третьих петухов», 

киноповесть «Калина красная». 

 Н.М. РУБЦОВ1ч 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», 

«Душа хранит». Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ китайца и 

родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный 

стих. Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А.Морозова, А. Лобзова, А. Васина и 

др.). Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

В.П. АСТАФЬЕВ 2ч Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В.Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос 

романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества 

Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. Внутрипредметные связи: «Царь-

рыба» В.Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С.Говорухина «Ворошиловский стрелок». Для 

самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». В.Г. РАСПУТИН 

2ч Повести: «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни», рассказ «Не могу-у…». 

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

космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности психологического 

анализа в «катастрофическом пространстве» В.Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская» проза, трагическое пространство. 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 



20 
 

Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матерой», «Василий и Василиса». 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 3ч Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки 

зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, 

многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в 

характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в 

облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность 

финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А.Солженицына и его 

литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык «нутряной» 

России в прозе писателя. Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохи» 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (4 часа) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспансия 

массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

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

прозе Б.Екимова, Е.Носова, Ю.Бондарева, П.Проскурина, Ю.Полякова и др. Новейшая проза 

Л.Петрушевской, С. Каледина, В.Аксенова, А.Проханова. «Людочка» В.Астафьева, В. Распутина. «Болевые 

точки» современной жизни в прозе В.Маканина, Л.Улицкой, Т.Толстой, В.Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» 

словесности («другая литература», андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва – Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из 

исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80-90-х годов. И.Губерман, Д.Пригов, Т.Кибиров и др. 

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

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

жизни с культурой разных эпох 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Выпускник научится: 

 
 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией 

и  творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской 

позиции; 
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 выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные 

особенности писателя в пределах общего жанра и др. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление);   мораль, 

аллегория, дума (представление); понятие о классицизме, историзм художественной 

литературы (начальное представление ); поэма, роман, романтический герой, 

романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в 

художественном произведении, гипербола,  гротеск, литературная пародия, эзопов язык, 

художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм 

художественной  литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета 

драматического произведения  как форма лирической поэзии, авторское отступление как 

элемент композиции (начальное представление); герой-повествователь (развитие 

представлений). 
                                                                                                                                                                                          

 


