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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе следующих
документов:
 Программа разработана в соответствии с требованиями

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ.

 - Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон

 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

 - Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального
закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

 -Федерального государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего
образования (утв. Приказом МО и Н РФ от17.05.2012 №413)

 -Приказа МО и Н РФ «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый Приказом МО и Н
РФ от 17.105.2012 № 413» от 31.12.2015 № 1578.

 -Приказа МО и Н РФ «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый Приказом МО и Н
РФ от 17.05.2012 № 413» от 29.06.2017 № 613

 -Приказа Минпросвещения России « О внесении изменений в некоторые федеральные
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» от
11.12.2020 № 712

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. №
732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России 12
сентября 2022 г., регистрационный № 70034)

 -Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023г. № 371 «
Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2023 г., регистрационный № 74228)

 -Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 года «Об
утверждении федерального перечня ЭОР, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»
(зарегистрирован зарегистрирован Минюстом России 29.08. 2022, регистрационный номер
69822)



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми
в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования 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.

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося
будут сформированы следующие личностные результаты:

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 образовательной
организации;

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

готовность к гуманитарной деятельности;

2) патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,
культуры Российской Федерации, своего края, народов 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, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

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
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 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

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.



Познавательные универсальные учебные действия 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, 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.

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.



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 другие) 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.

Коммуникативные универсальные учебные действия
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.

Регулятивные универсальные учебные действия 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.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
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; 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.

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.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего
образования должны обеспечивать:
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности
поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры,
сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности;
3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и
других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к
традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;
4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- культурного и
нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и
современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»;
роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И.

Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман



М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова;

рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы
И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и
поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И.
Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием»
A. А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман
М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или
«Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок
четвертого», одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака,
повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй
половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П.
Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л.
Кондратьева, В.Г. Распутина,
B. М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А.
Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы,
Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие);пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе
А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной
литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э.
Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б.
Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе
произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю.
Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других);
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с
современностью;
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи,
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;
7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом
классе;
9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве
формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём
подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к
изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и
национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение;
художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-
литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое;



психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи;

внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения
(тоническая, силлабическая, силлабо - тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные
образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный
перевод; литературная критика;
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с
художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино,
музыка и другие);
11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного
искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их
в речевой практике;
12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания
литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и
письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов,
конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём
сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные
письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;
13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных
систем.

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения программы по литературе
должны обеспечивать:
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической
преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой
культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX - начала XXI века с
фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном
развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части
культуры;
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной
литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста;
3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным
ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской
литературы в мировом культурном процессе;
4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной
литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и современной литературы, их



историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и

мировой литературы;
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь
литературных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, с современностью и
традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи,
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной
и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной
литературы;
7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
8) сформированностьумений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей
обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;
9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных
произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём
смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий
(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно -историческое,
общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский
замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм,
народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм,
реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры;
трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды
тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы
стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо - тоническая), дольник, верлибр; «вечные
темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур;
художественный перевод; литературная критика;
10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и
сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись,
театр, кино, музыка и другие);
11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного
искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и
умение применять их в речевой практике;
12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания
литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и
письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов,

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение



умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм

русского литературного языка;
13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе
в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных
библиотечных систем.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение (2 ч)

Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия.
Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных
направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература;
литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее:
что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и
проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема
исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.

Изучение языка художественной литературы (1ч)

Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического
языка.

Проза XX века (1ч)

Уникальность литературы Русского зарубежья. Литературные центры, издательства, газеты и
журналы, в которых печатались произведения писателей-эмигрантов.

Иван Алексеевич Бунин (4ч)

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака»,
«Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии
Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и
лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы:
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в
прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели
традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским
обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности
«внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов.
Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.

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

Александр Иванович Куприн (5ч)

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ
«Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое изображение природы в
повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее
обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести
«Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в
повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет».

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа.



Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя.

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

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

Леонид Николаевич Андреев (1ч)

Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество. Раннее творчество. На перепутьях реализма и
модернизма. Л. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Художественное своеобразие
произведений писателя.

Иван Сергеевич Шмелёв (1ч)

Иван Сергеевич Шмелёв. Жизнь и творчество писателя. Трагедия отца. «Солнце мёртвых»,
«Богомолье», «Лето Господне». Язык произведений Шмелёва. Неравноценность творчества.

Борис Константинович Зайцев (1ч)

Борис Константинович Зайцев. Жизнь и творчество. Память о России. Особенности религиозного
сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». Серия
беллетризованных биографий.

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1ч)

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жизнь и творчество. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий
юмор и сатира писателя. «Дюжина ножей в спину революции».

Надежда Тэффи (1ч)

Тэффи. Художественный мир Тэффи. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о России.
Оценка таланта писательницы современниками.

Владимир Владимирович Набоков (2ч)

Владимир Владимирович Набоков. Начало творчества. Классические традиции в романах писателя.
Язык произведений Набокова, его стилистическая индивидуальность.

Особенности поэзии начала XX века (1ч)

Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к новой гармонии. Символизм. Акмеизм.
Футуризм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века.

Символизм (4ч)

Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Культ
формы в лирике Брюсова.

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Стремление к утонченным способам
выражения чувств и мыслей.

Ф. Сологуб (Ф.К. Тетерников). Жизнь и творчество (обзор). Темы и образы поэзии.

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Тема родины, боль и тревога за судьбы
России.

Акмеизм (2ч)

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Н.
С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Экзотическое, фантастическое и

прозаическое в поэзии Гумилева.



Футуризм (4ч)

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. И.Ф.
Анненский. Жизнь и творчество (обзор). Творческие искания. «Кипарисовый ларец». И. Северянин.
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии
Северянина, оригинальность его словотворчества. В. Ф. Ходасевич. Жизнь и творчество (обзор).
Своеобразие ранней лирики. Сборник «Счастливый домик». Книга «Путем Зерна». Трагическое
восприятие мира в цикле «Европейская ночь».

Максим Горький (6ч)

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и
суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя.
Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности
композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия
произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 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.

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

Александр Александрович Блок (4ч)

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка»,
«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит
лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения
обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем
пути...». (Возможен выбор других стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного
поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней
поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии
Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность
в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На
поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие
современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и
конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.
Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию
XX века. Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих).
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).

Новокрестьянская поэзия (Обзор) (1ч)

Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие новокрестьянской поэзии от крестьянской поэзии
XIX века. Трагическая судьба новокрестьянских поэтов.

Николай Алексеевич Клюев (1ч)

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я
посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические
истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова,
Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев
и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией.

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.



Сергей Александрович Есенин (5ч)

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в
кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина
дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская»,
«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...»,
«Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других
стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная
тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки
есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и
Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и
любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина.
Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки
традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности
человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). Теория литературы.
Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл
(углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия).

Владимир Владимирович Маяковский (4ч)

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения
являются обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»,
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».
(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало творческого пути: дух бунтарства и
эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного
переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского
(ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность,
необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в
творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия по эта. Широта жанрового диапазона
творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление
понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.

Литература 20-х годов XX века (6 ч)

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся).
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт»,
«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, «Серапионовы братья» и др.).Тема России и
революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок,
3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О.
Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В.
Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового
поколения («Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева, «Железный поток» А. Серафимовича ).
Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова
как жанр лирической орнаментальной прозы). Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д.
Фурманова). Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).

Литература 30-х годов XX века (Обзор) (1ч)

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы.

Андрей Платонович Платонов (2ч)

Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». Высокий пафос и острая сатира
платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание



страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа
сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова.

Характерные черты времени в повести "Котлован". Пространство и время в повести «Котлован».
Метафоричность художественного мышления автора

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы
(развитие представлений).

Михаил Афанасьевич Булгаков (6ч)

Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из
романов — по выбору.) История со здания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции.
Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора
нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном
водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной
панорамы и лиризм раз мышлений 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. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).

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

Марина Ивановна Цветаева (2ч)

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к
Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по
родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи
о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность
поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества,
миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики.
Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция,
Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и
прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей
газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве.
Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.

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

Осип Эмильевич Мандельштам (1ч)

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»,
«За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные
произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...».
(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта.
Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в
стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама.
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-
волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы

рифмовки (закрепление понятий).



Алексей Николаевич Толстой (1ч)

Жизнь и творчество. (Обзор.) Автобиографическая повесть «Детство Никиты». Память детства и
чувство Родины. Роман-эпопея «Хождение по мукам» Работа над романом. Историзм и
злободневность. Композиция романа. Образ Петра Первого. Становление личности.

Михаил Михайлович Пришвин (1ч)

Жизнь и творчество. Путевые очерки. «Черный араб». Особенности художественного мироощущения
Пришвина. Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая
солнца». Дневник как дело жизни.

Борис Леонидович Пастернак (2ч)

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение
поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения
обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух
других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта.
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго»
(обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое
своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал.
Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские
образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и
поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака.

Анна Андреевна Ахматова (4ч)

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной
вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля»
(указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...»,
«Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и
глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное,
всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема
ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слияние темы России и
собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема
творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма
«Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме.
Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема».
Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия).
Сюжетность лирики (развитие представлений).

Николай Алексеевич Заболоцкий (1ч)

Жизнь и творчество. Первые поэтические публикации. Сборник «Столбцы». Философский характер
произведений писателя. Человек и природа в поэзии Н. А. Заболоцкого.

Михаил Александрович Шолохов (6ч)

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии.
История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система
образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система
нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного
человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении.
Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в

романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие
шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские



традиции в русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия).
Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и

новаторство в художественном творчестве (развитие представлений).

Александр Трифонович Твардовский (2ч)

Жизнь и творчество. Личность. Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века.
Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны,
утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского
народа. Искренность исповедальной интонации поэта. «Страна Муравия», «Василий Тёркин», «Дом у
дороги», «За далью — даль», «Тёркин на том свете», «По праву памяти».

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность
поэзии (развитие представлений). Литература периода Великой Отечественной войны (1ч)

Писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Поэзия, проза и драматургия военного времени.

Александр Исаевич Солженицын (4ч)

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Лагерные университеты» Солженицына – путь к главной
теме. Романы «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор) и «В круге первом» (обзор). Повесть «Один день Ивана
Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова.
Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского
национального характера в контексте трагической эпохи.

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

Из мировой литературы (1ч)

А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и отчуждение. Э. Хемингуэй: «человек выстоит. «Старик
и море».

Полвека русской поэзии (1ч)

Время «поэтического бума». Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие литературы. Сохранение
классических традиций в 1970-е годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм.

Современность и «постсовременность» в мировой литературе (1ч)

Внеклассное чтение. Ф. Саган. «Немного солнца в холодной воде»: «молодежные» шестидесятые. Г.-Г.
Маркес: магический реализм в романе «Сто лет одиночества». У. Эко. «Имя розы»: постмодернизм.
(Обзор.)

Русская проза в 50—90-е годы (6ч)

Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны, предшествующий «оттепели».
Повести о войне 1940—1970 гг. Виктор Платонович Некрасов и его повесть «В окопах
Сталинграда» «Оттепель»— начало самовосстановления литературы и нового типа литературного
развития. «Деревенская проза». Повести Б. Можаева «Живой» и В. Белова «Привычное дело»:
глубина и цельность нравственного мира человека от земли.
«Горит село, горит родное». Проза Валентина Распутина. Первая повесть В. Распутина «Деньги для
Марии». Повесть «Последний срок». Повесть «Живи и помни». Повести «Прощание с Матёрой» и
«Пожар». Характеры и сюжеты Василия Шукшина. Александр Вампилов и литературный
перекрёсток 1960—1970-х гг. Василий Шукшин и Александр Вампилов: общее понимание
сложности современного быта. Крест бесконечный Виктора Петровича Астафьева. Фёдор
Александрович Абрамов. На войне остаться человеком. («Лейтенантская» проза — окопная
земля.) Юрий Васильевич Бондарев. Повести «Батареи просят огня», «Последние залпы». Повести

К. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Кондратьева«Сашка», Е.
Носова «Усвятскиешлемоносцы». Юрий Трифонов и новый персонажный ряд городской прозы,



самопознание личности в прозе Андрея Битова, фантастика городского и барачного быта в

повестях Вл. Маканина.

Итоговые уроки (1ч)

Проблемы и уроки литературы XX века. От реализма к постмодернизму. Контрольное сочинение.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛ.

№
п
/
п

Название темы Коли
честв
о
часов

ЭОР

1 Введение. Русская литература в контексте мировой художественной
культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические
потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в
русле которых протекало развитие русской литературы: русская
советская литература; литература, официально не признанная властью;
уникальность литературы Русского зарубежья. Различное и общее: что
противопоставляло и что объединяло разные потоки русской
литературы.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

2 Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека
и проблема ответственности. Тема исторической памяти,
национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического
идеалов.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

3 Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного
текста. Понятие поэтического языка.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

4 Проза XX века

Литературные центры, издательства, газеты и журналы, в которых
печатались произведения писателей-эмигрантов.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

5 Жизнь и творчество И.А. Бунина. (Обзор.) Стихотворения:
«Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех
других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина,
изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма
настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли.
Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Тема любви в
рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и
тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры
И. А. Бунина.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

6 Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив
увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели

1 Библиотека
ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e


традиционного крестьянского уклада в повести «Деревня» и др.
Обращение писателя к широчайшим социально-философским
обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм
бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности».
Поэтика рассказа.

https://m.edsoo.r
u/

7 Тема любви в рассказах писателя: «Чистый понедельник», «Лёгкое
дыхание», «Солнечный удар» Поэтичность женских образов. Мотив
памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной
манеры И. А. Бунина.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

8 Психологизм пейзажа в художественной литературе. Своеобразие
лирического повествования в прозе И.А. Бунина.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

9 Жизнь и творчество А.И. Куприна. Поэтическое изображение природы
в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и
реальная жизнь деревни и ее обитателей. Гуманистическая позиция
автора.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

10 Трагизм любовной темы в повести «Олеся». Символическое звучание
детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя.
Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

11 Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет».
Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры
Шеиной. Поэтика рассказа.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

12 Подготовка к классному сочинению по творчеству И. А. Бунина, А. И.
Куприна.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

13 Классное сочинение по творчеству И. А. Бунина, А. И. Куприна. 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

14 Жизнь и творчество Л.Н. Андреева. Раннее творчество. На перепутьях
реализма и модернизма. Л. Андреев и символизм. Писатель-
экспрессионист. Художественное своеобразие произведений писателя.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

15 Жизнь и творчество писателя И. С. Шмелева. Трагедия отца. «Солнце
мёртвых», «Богомолье», «Лето Господне». Язык произведений
Шмелёва. Неравноценность творчества.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

16 Жизнь и творчество Б.К. Зайцева. Память о России. Особенности
религиозного сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный

1 Библиотека
ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
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https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e


Сергий Радонежский». Серия беллетризованных биографий. https://m.edsoo.r
u/

17 Жизнь и творчество А.Т. Аверченко. Журнал «Сатирикон».
Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. «Дюжина ножей в спину
революции».

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

18 Художественный мир Тэффи. Юмористические образы рассказов.
Мысли о России. Оценка таланта писательницы современниками.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

19 Жизнь и творчество В. В. Набокова. Классические традиции в романах
писателя. Язык произведений Набокова, его стилистическая
индивидуальность.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

20 Подготовка к сочинению по теме «Проза XX века» 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

21 Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к новой
гармонии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Разнообразие творческих
индивидуальностей в поэзии Серебряного века.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

22 Истоки русского символизма. Жизнь и творчество В. Я. Брюсова. Культ
формы в лирике Брюсова.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

23 Жизнь и творчество К. Д. Бальмонта. Стремление к утонченным
способам выражения чувств и мыслей.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

24 Жизнь и творчество Ф. Сологуб а. Темы и образы поэзии. 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

25 Жизнь и творчество А. Белого. Тема родины, боль и тревога за судьбы
России.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

26 Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева
"Наследие символизма и акмеизм".

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

27 Жизнь и творчество Н. С. Гумилева. Экзотическое, фантастическое и 1 Библиотека
ЦОК
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прозаическое в поэзии Гумилева. https://m.edsoo.r
u/

28 Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер
“нового искусства”. Жизнь и творчество И.Ф. Анненского. Творческие
искания. «Кипарисовый ларец».

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

29 Жизнь и творчество И. Северянина. Эмоциональная взволнованность
и ироничность поэзии, оригинальность его словотворчества.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

30 Жизнь и творчество В. Ф. Ходасевича. Своеобразие ранней лирики.
Сборник «Счастливый домик». Книга «Путем Зерна». Трагическое
восприятие мира в цикле «Европейская ночь».

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

31 Подготовка к сочинению по теме «Поэзия начала XX в» 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

32 Жизнь и творчество М. Горького. Романтический пафос и суровая
правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки
романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького.
Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». Смысл
противопоставления Данко и Ларры. Рассказы «Старуха Изергиль»,
«Макар Чудра». Романтизм ранних рассказов.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

33 Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Смысл
названия. Система образов. Социальная и нравственно - философская
проблематика пьесы «На дне».

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

34 Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и
реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной
мысли, сна и пробуждения души.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

35 «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.

Проблема счастья в пьесе. Сотрудничество писателя с Художественным
театром.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

36 Подготовка к классному сочинению по творчеству М. Горького. 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

37 Классное сочинение по творчеству М. Горького 1 Библиотека
ЦОК
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https://m.edsoo.r
u/

38 Жизнь и творчество А.А. Блока. Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь,
аптека...», «Вхожу я в темные храмы...», «Когда вы стоите на моем
пути...». Литературные и философские пристрастия юного поэта.
Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева.
Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме».
Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока,
ритмы и интонации. Блок и символизм.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

39 Образы «страшного мира», идеал и действительность в
художественном мире поэта. «На железной дороге», «В ресторане»,
«Фабрика», «Незнакомка». Развитие понятия об образе-символе.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

40 Тема Родины в поэзии Блока. «Россия», «Река раскинулась. Течет,
грустит лениво...» . Исторический путь России в цикле «На поле
Куликовом».

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

41 Поэт и революция. История создания поэмы «Двенадцать» и ее
восприятие современниками. Многоплановость, сложность
художественного мира. Символическое и конкретно-реалистическое в
поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и
способы ее выражения. Многозначность финала. Неутихающая
полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

42 Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие новокрестьянской
поэзии от крестьянской поэзии XIX века. Трагическая судьба
новокрестьянских поэтов.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

43 Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Стихотворения: «Рождество избы»,
«Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». Духовные и
поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор,
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова,
Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского
фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика
новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и
идейно-нравственные аспекты этой полемики.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

44 Жизнь и творчество С.А. Есенина. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя
родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь
уходим понемногу...». Всепроникающий лиризм — специфика поэзии
Есенина.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

45 Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой
завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской

1 Библиотека
ЦОК
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поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова,
влияние Блока и Клюева. «Русь советская», «Сорокоуст», «Спит
ковыль. Равнина дорогая...»,«Я покинул родимый дом...».

https://m.edsoo.r
u/

46 Любовная тема в лирике Есенина. Поэтика есенинского цикла
(«Персидские мотивы»). «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». Исповедальность
стихотворных посланий родным и любимым людям «Письмо матери»,
«Собаке Качалова». Есенин и имажинизм. Богатство поэтического
языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской
лирики.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

47 Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого
бытия. «Не жалею, не зову, не плачу». «Клен ты мой опавший, клен
заледенелый...»

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

48 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству С. А. Есенина 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

49 Жизнь и творчество В.В. Маяковского. Стихотворения: «А вы могли
бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно». Начало
творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись.
Маяковский и футуризм.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

50 Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира.
Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство
Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика
образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики
стиха). Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Осмысление
проблемы художника и времени. «Разговор с фининспектором о
поэзии», «Юбилейное», «Сергею Есенину». Широта жанрового
диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в
российской поэзии XX столетия.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

51 Своеобразие любовной лирики поэта. В. Маяковский. Поэма «Облако в
штанах», «Лиличка!», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о
сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой»

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

52 Сатирическая лирика и драматургия поэта. Сатирические образы.
«Прозаседавшиеся». Пьесы «Клоп» и «Баня». Сатирическое
изображение негативных явлений действительности. Художественные
особенности сатирических пьес.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

53 Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции и Гражданской
войны в прозе 20-х годов.Литературные группировки.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

54 А. Ремизов: жанр плачей и молитв. Д. Фурманов «Чапаев», 1 Библиотека
ЦОК
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А. Серафимович «Железный поток». (Обзорная лекция) https://m.edsoo.r
u/

55 Жизнь и творчество А. А. Фадеева. Роман «Разгром». Особенности
жанра и композиции. Морозка и Мечик. Народ и интеллигенция.
Проблема гуманизма в романе.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

56 Жизнь и творчество И. Э. Бабеля. Художественный мир писателя. Книга
новелл «Конармия» как правда о гражданской войне.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

57 Жизнь и творчество Е. И. Замятина. Роман-антиутопия «Мы». 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

58 Жизнь и творчество М. М. Зощенко. Цикл рассказов «Рассказы Назара
Ильича, господина Синебрюхова». Зощенко-сатирик. Зощенковский
герой. Стиль писателя.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

59 Литература З0-х годов. Сложность творческих поисков и писательских
судеб 30-х годов.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

60 Жизнь и творчество А.П. Платонова. Рассказ «Сокровенный человек».
Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип
платоновского героя — мечтателя и правдоискателя.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

61 Характерные черты времени в повести "Котлован". Пространство и
время в повести «Котлован». Метафоричность художественного
мышления автора. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия,
благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа
сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность
языка и стиля Платонова.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

62 Жизнь и творчество М.А. Булгакова. Судьбы людей в революции в
романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных».

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

63 История создания, публикации романа М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита». Жанр, композиция, эпиграф, проблемы и герои романа.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

64 Сатирическое начало в романе «Мастер и Маргарита». Сочетание 1 Библиотека
ЦОК
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реальности и фантастики. Воланд и его свита. https://m.edsoo.r
u/

65 Библейские мотивы и образы в романе «Мастер и Маргарита».
Человеческое и божественное в образе Иешуа. Фигура Понтия Пилата и
тема совести.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

66 Роман «Мастер и Маргарита». Проблема нравственного выбора,
творчества и судьбы художника. Изображение любви как высшей
духовной ценности. Смысл финальной главы.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

67 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству

М. А. Булгакова.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

68 Жизнь и творчество М.И. Цветаевой . Основные темы творчества
Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

69 Поэзия Цветаевой как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и
литературные образы и мотивы. Своеобразие поэтического стиля.
«Идешь, на меня похожий», «Куст»

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

70 Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Стихотворения:
«NotreDame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую
доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до
слез...». «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...».
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в
поэтике. Музыкальная природа эстетического переживания в
стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и
философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета.
Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия
Мандельштама в конце XX — начале XXI века.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

71 Жизнь и творчество А.Н. Толстого. Автобиографическая повесть
«Детство Никиты». Память детства и чувство Родины. Роман-эпопея
«Хождение по мукам» Работа над романом. Историзм и
злободневность. Композиция романа. Образ Петра Первого в романе
«Пётр Первый». Становление личности.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

72 Жизнь и творчество М. М. Пришвина. Путевые очерки. «Черный
араб». Особенности художественного мироощущения Пришвина.
Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень», «Сказки о
Правде». Дневник как дело жизни.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

73 Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака. Основные мотивы лирики. Тема
поэта и поэзии. Философская глубина лирики Пастернака. Тема

1 Библиотека
ЦОК
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человека и природы. https://m.edsoo.r
u/

74 Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации.
Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в
романе.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

75 Основные вехи жизненного и творческого пути А.А. Ахматовой.
Поэзия женской души.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

76 Тема любви в ранней лирике Ахматовой. Средства выражения глубины
человеческих переживаний в стихах.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

77 Родина в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». История создания и
публикации. Смысл названия. Библейские мотивы. Отражение личной
трагедии и народного горя. Образ лирической героини в поэме.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

78 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству

А. А. Ахматовой

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

79 Жизнь и творчество Н. А. Заболоцкого. Человек и природа в поэзии Н.
А. Заболоцкого.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

80 Судьба и творчество М.А. Шолохова. «Донские рассказы». 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

81 Особенности жанра и художественная форма романа «Тихий Дон».
Проблемы и герои. Картины Гражданской войны в романе «Тихий
Дон».

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

82 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий Дон». 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

83 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

84 Подготовка к классному сочинению по творчеству 1 Библиотека
ЦОК
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М. Шолохова https://m.edsoo.r
u/

85 Контрольное классное сочинение по роману «Тихий Дон».

«Чем интересен роман М. Шолохова современному читателю?»

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

86 Жизнь и творчество А.Т. Твардовского. Исповедальный характер
лирики. «За далью — даль», «Страна Муравия», «Дом у дороги».

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

87 Служение народу как ведущий мотив творчества. «Василий Тёркин»,
«Тёркин на том свете», «По праву памяти».

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

88 Писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Поэзия, проза и
драматургия военного времени.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

89 Жизнь и творчество А.И. Солженицына. «Лагерные университеты»
Солженицына – путь к главной теме. Романы «Архипелаг ГУЛАГ»
(обзор) и «В круге первом» (обзор)

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

90 Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия
«лагерной» темы. Проблема русского национального характера

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

91 Итоговая контрольная работа. Сочинение «Проблемы и уроки
литературы 20 века».

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

92 Итоговая контрольная работа. Сочинение «Проблемы и уроки
литературы 20 века».

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

93 Из мировой литературы А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и
отчуждение. Э. Хемингуэй: «человек выстоит. «Старик и море».

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

94 Полвека русской поэзии. Время «поэтического бума». 1 Библиотека
ЦОК
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Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие литературы. Сохранение
классических традиций в 1970-е годы. Поэтическая философия.
Авторская песня. Постмодернизм

https://m.edsoo.r
u/

95 Современность и «постсовременность» в мировой литературе

Ф. Саган. «Немного солнца в холодной воде»: «молодежные»
шестидесятые. Г.-Г. Маркес: магический реализм в романе «Сто лет
одиночества». У. Эко. «Имя розы»: постмодернизм. (Обзор.)

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

96 Русская проза в 1950 - 2000-е годы. Сороковые годы как этап
осмысления Великой Отечественной войны, предшествующий
«оттепели». Повести о войне 1940—1970 гг. Виктор Платонович
Некрасов и его повесть «В окопах Сталинграда».

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

97 «Оттепель» - начало самовосстановления литературы и нового типа
литературного развития. «Деревенская проза». Повести Б. Можаева
«Живой» и В. Белова «Привычное дело»: глубина и цельность
нравственного мира человека от земли.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

98 Люди деревни в прозе В. Распутина. Первая повесть В. Распутина
«Деньги для Марии». Повести «Последний срок», «Горит село, горит
родное», «Прощание с Матёрой» и «Пожар. Повесть «Живи и помни».

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

99 Характеры и сюжеты Василия Шукшина. Александр Вампилов и
литературный перекрёсток 1960—1970-х гг. Василий Шукшин и
Александр Вампилов: общее понимание сложности современного быта.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

10
0

«Крест бесконечный» В. П. Астафьева., Ф. А. Абрамов. На войне
остаться человеком. («Лейтенантская» проза — окопная земля.) Ю. В.
Бондарев повести «Батареи просят огня», «Последние залпы». Повести
К. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Кондратьева «Сашка», Е.
Носова «Усвятскиешлемоносцы»

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

10
1

Ю. Трифонов и новый персонажный ряд городской прозы,
самопознание личности в прозе А. Битова, фантастика городского и
барачного быта в повестях В. Маканина.

1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

10
2

Проблемы и уроки литературы 20 века. От реализма к постмодернизму. 1 Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с
указанием количества часов, отводимых на изучение каждого раздела.
Реализация воспитательной компоненты урока осуществляется через решение следующих
задач:
-воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания интереса,
активизации познавательной деятельности учащихся), формирование интереса к предмету, к учению;
- воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-познавательной

деятельности, учебной и трудовой дисциплины);
- формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности (организация
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самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и гигиенических правил,
связанных с осанкой и организацией рабочего места);

- воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем умений
слушать, высказывать и аргументировать своё мнение);
-формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, обсуждение
оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга
учащимися);
- воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование учителем
отношений между учащимися);
-воспитание экологического мышления, гуманистического мышления, терпимого отношение к
чужим взглядам, позиции, образу жизни;
-воспитание умения ориентироваться в общественно-политической жизни; обеспечивать
патриотическое воспитание, воспитание ответственности за честь и человеческое достоинство;
-воспитание уважения к противоположному мнению, чувства сопереживания честность, чувства
ответственности за свои поступки, слова; воспитывать аккуратность и дисциплину труда, любви к
жизни во всех проявлениях;
-воспитание ответственность за результаты учебного труда, понимание его значимости;
соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий труда;
-воспитание уважения к культурам и обычаям разных народов;
-воспитание творческого отношения к избранной профессии

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока осуществляется
следующими методами и приёмами (модуль «Школьный урок» рабочей программы
воспитания):
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование её
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по её поводу, выработки своего к ней
отношения;
- демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия
и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на
уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся
возможности приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования
и отстаивание своей точки зрения.

11 класс

№ Название раздела Воспитательный компонент Количество
часов



1 Введение. Русская литература в
контексте мировой художественной
культуры XX столетия.

Виртуальные экскурсии по
литературным местам России.
День любимой книги.

3

2 Проза XX века Международный день
школьных библиотек.
Библиографический урок.
Киноурок «Другой мир»
(верность идеалам)
Предметные олимпиады.

17

3 Особенности поэзии
начала XX века.

Тематический урок,
посвященный окончанию
Второй мировой войны.

10

4 Максим Горький. День правовой помощи детям.
Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет.

6

5 А.А.Блок. «День освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады»

4

6 Новокрестьянская поэзия начала
XX века. С.Есенин

Уроки здоровья и пропаганды
ЗОЖ.
Киноурок «Музыка внутри»
(милосердие)

7

7 В.В. Маяковский Уроки - встречи с ветеранами
ВОВ, Афганских и Чеченских
событий.

4

8 Литературный процесс 20-х годов. Профориентационный урок
«Дороги, которые мы
выбираем»

6

9 Литература З0-х годов. А.Платонов.
М.Булгаков

Урок творчества «За
страницами учебников».
Киноурок «Три солнца»
(уважение)

9

10 М.Цветаева. О.Мандельштам.
Б.Пастернак. А.Н.Толстой.
М.Пришвин. А.Ахматова.
Н.Заболоцкий

Конкурс чтецов «Живая
классика»
Всероссийская неделя детской
и юношеской книги.
Библиографический урок.
Урок «Воссоединения России и
Крыма».

13

11 М.Шолохов День Героев Отечества. Урок
Мужества.
День Российской науки

6

12 Литература периода Великой
Отечественной войны.

Урок Памяти.
Конкурс чтецов «Строки,
опалённые войной».

3

13 А.Твардовский Урок исследование «Космос —
это мы»

4



14 Литература второй половины 20
века периода «оттепели».
А.Солженицын

Урок –диспут «День
толерантности».
День памяти жертв
политических репрессий.

4

15 Русская проза в 1950 - 2000-е годы Урок-обзор литературы
Удмуртии второй пол. ХХ в.
День Земли.
Экологический урок

8

Итого: 102 ч

Контрольно-измерительные материалы
Темы сочинений к контрольным сочинениям

1.Проблема человека и цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско».

2.Тема жизни и смерти в прозе И.А.Бунина.

3.Своеобразие романтизма в рассказах М.Горького «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль».

4.Герои ранних произведений М.Горького (на примете двух-трех произведений по выбору
обучающегося).

5.Спор ночлежников о человеке (анализ диалога в начале третьего действия пьесы М.Горького «На
дне»).

6.Тема веры и безверия в пьесе М.Горького «На дне».

7.Прекрасная Дама в лирике А.А.Блока.
8.Образ Руси в поэзии А.А.Блока.

9.Тема Родины в творчестве М.Ю.Лермонтова и А.А.Блока (на примере двух-трех стихотворений по
выбору обучающегося).

10.Тема любви в творчестве А.А.Блока (на примере двух-трех стихотворений по выбору
обучающегося).

11.Тема любви в поэме В.В.Маяковского «Флейта-позвоночник» (или «Облако в штанах» — по
выбору обучающегося).

12.Природа и человек в поэзии С.А.Есенина.

13.Тема Родины в лирике С.А.Есенина и А.А.Блока.



14.«Я б навеки пошел а тобой…». Тема любви в поэзии С.А.Есенина.

15.Тема любви в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».

16.Воланд и его свита в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».

17.Образ Ивана Бездомного в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».

18.Изображение народной жизни в романе-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон».

19.Трагедия личности в период гражданской войны (по роману-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон»).

20.Раскрытие темы любви в романе-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон».

21.Анализ стихотворения Б.Л.Пастернака (по выбору обучающегося).

Примерные темы сочинений по курсу русской литературы второй половины XX века:
1.Судьба человека в одноименном рассказе М.А.Шолохова и повести А.И.Солженицына «Один день
Ивана Денисовича».

2.Основные темы и образы лирики Б.Ш.Окуджавы, А.А.Вознесенского, Н.М.Рубцова.

3.Нравственно-философские искания в творчестве В.В.Быкова, В.Г.Распутина, В.М.Шукшина.

4.Одно из стихотворений К.М.Симонова, Б.А.Слуцкого, М.М. Джалиля, Ю.В.Друниной,
О.Ф.Берггольц о Великой Отечественной войне: восприятие, истолкование, оценка (стихотворение
по выбору обучающегося).

5.Анализ эпизода из какого-либо произведения К.Д.Воробьева, В.П.Некрасова, Ю.В.Бондарева,
Б.Л.Васильева, В.В.Быкова (произведение по выбору обучающегося).

Критерии оценивания сочинения

Критерии Баллы

1.Глубинараскрытия темы сочинения и убедительность суждений

учащийся раскрываеттемусочинения, опираясьнаавторскую
позицию;принеобходимостиформулируетсвоюточкузрения;

убедительнообосновываетсвои тезисы;фактическиеошибки и
неточности отсутствуют

3



учащийсяраскрываеттемусочинения,опираясьнаавторскую позицию
;принеобходимостиформулируетсвоюточкузрения,

но невсетезисы убедительно обосновывает
и/или допускает одну-двефактические ошибки

2

учащийся
раскрываеттемусочиненияповерхностноилиодносторонне,неопираясьнаавторск
уюпозицию,

и/или необосновывает своитезисы,
и/или допускает три-четырефактическиеошибки

1

учащийся не раскрывает тему сочинения и/или допускает более четырёх
фактических ошибок

0

2. Обоснованность привлечения текста произведения

текст рассматриваемого произведения привлекается разносторонне и
обоснованно (цитаты с комментариями к ним, пересказ фрагментов текста с их
оценкой, ссылки на текст произведения)

2

текст привлекается, но не всегда обоснованно (т.е. вне прямой связи с
выдвинутым тезисом)

1

текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 0

3. Композиционная цельность и логичность изложения

сочинение характеризуется композиционной цельностью, части высказывания
логически связаны, мысль последовательно развивается, нет
необоснованных повторов и нарушений логической

последовательности

2

в сочинении есть нарушения композиционной цельности: части высказывания
логически связаны между собой, но мысль повторяется,

и/или есть нарушения в последовательности изложения (в том числе внутри
смысловых частей высказывания),

и/или есть отступления от темы сочинения

1

в сочинении не прослеживается композиционный замысел,

и/или допущены грубые нарушения в последовательности
изложения,

и/или нет связи между частями и внутри частей

0

4. Следование нормам речи

а) допущено не более двух речевых ошибок 3

б) допущено три речевых ошибки 2

в) допущено четыре речевых ошибки 1



г) количество допущенных речевых ошибок существенно
затрудняет понимание смысла высказывания (допущено пять и более речевых
ошибок)

0

5. Оценка грамотности

Соблюдение орфографических норм

а) орфографических ошибок нет, или допущено не более1 ошибки 2

б) допущены 2 –3 ошибки 1

в) допущены 4 ошибки и более. 0

Соблюдение пунктуационных норм

а) пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок. 2

б) допущены 3–4 ошибки. 1

в) допущены 5 ошибок и более. 0

Соблюдение грамматических норм

а) грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 2

б) допущены 2 ошибки. 1

в) допущены 3 ошибки и более. 0

Фактическая точность письменной речи

а) фактических ошибок в изложении материала, а также в
понимании и употреблении терминов нет.

2

б) допущена 1 ошибка в изложении материала или в
употреблении терминов.

1

в) допущены 2 (и более) ошибки в изложении материала или в употреблении
терминов.

0

Максимальное количество баллов за сочинение 18

Критерии выставления оценок:

От 0% до 38% (0-16 баллов) «2»
От 39% до 66% (17-28 баллов) «3»
От 67% до 88% (29-26 баллов) «4»
От 89% до 100% (38-43 баллов) «5»



Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся по литературе
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они
проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6
классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11
классе — 5—7.

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых
классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за
грамотность. В 5-9-ых классах первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая
— к русскому языку.
Оценка устных ответов

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 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-эстетического содержания
изученного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе
произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи.
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа;
беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам.

В соответствии с этим:
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 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, свободное владение
монологической литературной речью.

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и
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 литературной речью.

Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и
поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и
недостаточном умении привлекать текст произведения 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.

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить 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.



Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения
и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить

монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.
Оценка сочинений

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса:

правильное понимание темы, глубина и полнота ее 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;

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 аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении
целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее

содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.
Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для
обоснования своих мыслей, а также делать 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 трех-четырех речевых недочетов.
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 нее 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 четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
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%.
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