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Пояснительная записка 
Базовый уровень 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей  

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

  В основе  планирования курса лежат следующие нормативные документы и примерные программы: 
 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
3. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6. Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

7. учебного плана МАОУ СОШ №4 среднего общего образования на 2022-2023 учебный год  
8. рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №4 

 
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 
Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному 

уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 
как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
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https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/


– получение опыта медленного чтения1 произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы; 
– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в 

устной и письменной форме; 
– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 
стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные 
фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 
– овладение умением определять стратегию своего чтения; 
– овладение умением делать читательский выбор; 
– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в 

том числе цифровых, виртуальных; 
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным литературным процессом; 
– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, психология, социология и др.). 
  
Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как объекта изучения на субъектность 

читателя2 является приоритетной задачей настоящей программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых должна 
быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью 
здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения … не может считаться достаточным итогом школьного литературного 
образования, если при этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в 

                                                           
1 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею 
медленного чтения на уроке поддерживали и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением понимается 
пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под руководством учителя. 

2 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его 
самостоятельность в чтении и способность как выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, историко-
литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  

 



многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, 
рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного образования, а 
прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и современной литературы, 
определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное 
медленное чтение или деятельность по поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 
продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется изменением его роли в 
учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный принцип формирования рабочей программы: структура 
каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования 
читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

     
Программа в 10 классе реализуется с помощью школьного учебника по литературе. Авторы В.И. Сахаров, С.А. Зинин «Литература 

XIX века» в 2-х частях, М., «Русское слово», 2014. 
В 11 классе Программа курса и планирование ориентированы на школьный учебник «Литература» в двух частях, авторы В.А. 

Чалмаев, С.А. Зинин, М. «Русское слово», 2011. 
 

Место учебного курса в учебном плане  
При определении количества часов,  выделяемых в учебном плане на изучение русского  языка, администрация МАОУ СОШ №4  

руководствовалась  Методическими рекомендациями … по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 
РФ, от 06.12.2017 № 08-2595. 

В соответствии с  п.1  пояснений к проекту примерного учебного плана среднего общего образования,   при составлении учебного 
плана для обучающихся, для которых родным  языком  является русский язык / на основании заявлений родителей, законных 
представителей/,  часы, отведенные на родной язык и родную литературу могут передаваться на изучение русского языка и  /или/ 
литературы. 

В  учебном плане ОУ для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего общего образования в 10 и 11 
классах отводится 105 часов (из расчета 35 учебных недель; 3 учебных часа в неделю).  

Часы, отведенные на изучение родного /русского/ языка в 10-11 классах,  в соответствии с п.2 пояснений к проекту примерного 
учебного плана среднего общего образования,   предложенном  Методическими рекомендациями … по вопросу изучения государственных 
языков республик,  находящихся в составе РФ, от 06.12.2017 № 08-2595, переданы на изучение учебного курса по выбору  «За строкой 
художественного текста». 

 
 



Предметная область Учебный предмет уров
ень 

недел
я/год 

2 
года 

10 
кл 

11 
кл 

Русский язык и литература Русский язык  У 3/105 210 3 3 
Литература Б 3/105 210 3 3 

Родной язык и родная  
литература ** часы в русском 
языке 

Родная литература / Родной 
язык Б     

Предметы и курсы по выбору 
необязательные 

За строкой художественного 
текста ФК 1/35 70 1 1 

 
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная, лекции и семинарские занятия. 

 
  Формирование ключевых компетенций достигается путём использования следующих механизмов: групповая работа; 

исследовательская, поисковая и проектная деятельность; задания, требующие самооценки; целенаправленный поиск информации на основе 
знания её источников и умения работать с ними. 
 

 Виды и формы контроля: пересказ, выразительное чтение, в том числе наизусть; сочинение, конспект. 
 

  
Требования к образовательной программе, связанные с антикоррупционным воспитанием (ПИСЬМО от 3 августа 2015 г. N 08-

1189) 

1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; 
3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации,  убежденности в необходимости защищать правопорядок 
правовыми  способами  и средствами,  умений  реализовывать основные социальные  роли в  пределах  своей  дееспособности. 

 



Требования к результатам  освоения обучающимися  основной образовательной программы среднего общего образования по 
Литературе (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413  «Об  утверждении  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» со всеми изменениями) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы (родной литературы) должны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;  
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  
 

Основное содержание учебного предмета Литература  
на уровне среднего общего образования  
(Примерная  ООП СОО, одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 
июня 2016 г. № 2/16-з).  
 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически самостоятельный компонент учебной программы. 
Учебный материал для составления модулей рабочей программы и их количество определяются  в зависимости от учебных задач по 
достижению планируемых результатов. Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой 
(контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в программе предложен проблемно-тематический принцип, который позволяет структурировать  
учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных понятий, 
материал для формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.).  



При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – обязательное присутствие среди учебного 
материала ключевых произведений русской литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 
произведений мировой и родной (региональной) литературы носит сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения 
различной жанрово-родовой принадлежности,  времени создания и авторства, различных направлений и стилей даются в сравнительно-
сопоставительном рассмотрении для последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие 
темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях 
того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы осуществлен историко-хронологическим изучением – тематические блоки 
изучаются на произведениях отдельного исторического периода;  В таком случае сходства и различия подходов писателей к конкретной 
проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

В приложении к примерной программе дан рекомендательный список литературы, который дополнен или адаптирован с учетом 
особенностей  нашего региона, специфики образовательной организации (ее профиля, условий для реализации элективных и 
факультативных курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими образовательными организациями, учреждениями 
культуры, общественными организациями и др.). 
 
Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых 
выбирает учитель (медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-
сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с 
художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время 
изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны 
не менее 2 произведений). 
 
Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная 
организация. Пространство и время в художественном произведении.  Роль сюжета,  своеобразие конфликта (конфликтов), его 
составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения.  Система образов 
персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 
 
Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). 
Стиховедческий анализ. 
 



Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между аналитической работой с текстом, его 

составляющими, – и интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, 
иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация 
литературного произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, экранизациями; с 
пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 
религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации 
художественного произведения).  
 
Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка литературы к модулю. На материале 
произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 
основными приемами и методами анализа текста). 
 
Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о 
произведении, об авторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на 
вопрос,  мини-сочинение,  сочинение-размышление,  эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических 
статей),  научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу самостоятельно 
прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 
 
Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков 
обращения к справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском 
информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других 
информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события литературной жизни (премии, 
мероприятия, фестивали и т.п.). 
 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Заявленная в программе вариативность учебного материала обеспечивается средствами общефедерального, региональных, а также 
общественных ресурсов, которые обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную деятельность и 
составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего самостоятельную работу: 

списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, мировой классики; 



аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для включения в рабочую программу как для изучения 
на уроках, так  и   для самостоятельного чтения;  

тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 
тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и научно-методических работ по теории и истории 

литературы; 
подборкой учебного материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тематическое и поурочное планирование материала по литературе в 11 классе. 
Кол-во часов в неделю  -   3 часа 
По программе -99 часов 
 

 Тема урока. Основное содержание 
уроков. 

 

Кол-
во 

часов 
по 

теме 

Содержание учебного предмета, курса  

 

  1 полугодие  48 ч.   
1 Россия рубежа XIX-XX веков. Историко-

культурная ситуация. 
1 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения 

2 Реалистические традиции и модернистские 
искания в литературе и искусстве начала XX 
века. 

1 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм).  

3 
4 
 
5-6 
 
7 

1.И.А. Бунин. Очерк жизни и творчества.  
2.Острое чувство кризиса цивилизации в 
рассказе «Господин из Сан-Франциско». 
3.4.Рассказы о любви. («Лёгкое дыхание», 
«Чистый понедельник»). 
5.Основные мотивы лирики. 
 
 
 
 

5 Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей  XX веков. 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 
Аллегория. 
И.А. Бунин. Три стихотворения по выбору («Вечер», «Сумерки», «Слово») 
Рассказы  «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание». 
 



8 
9 
10 

1.А.И. Куприн. Жизнь и творчество.  
2.Талант любви в рассказе  «Гранатовый 
браслет». 
3.Тема и идея рассказа. 
 

3 Содержание и форма. Поэтика.  
Деталь. Символ. Подтекст. 
А.И. Куприн. Одно произведение по выбору («Гранатовый браслет»). 
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов. 

11 
 
12 
 
13 
 
14 
15 
16 
17 

1.А.М. Горький. Очерк жизни и творчества. 
Романтизм Горького.  
2.Композиция романтических рассказов. 
Рассказ «Старуха Изергиль». 
3. Особенности жанра и  конфликта в пьесе «На 
дне». 
4. Особенности образной системы пьесы. 
5.Роль Луки в драме «На дне». 
6.Проблематика драмы. Позиция автора. 
7.Стартовая контрольная работа 

7 Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX- XX веков. 
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:  классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 
М. Горький. Пьеса «На дне» 
Одно произведение по выбору (Рассказ «Старуха Изергиль»).   
 
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов. 

18-19 
20 
21 

1-2. Серебряный век русской поэзии. 
3. Поэзия Н.С.Гумилёва 
4.Поэзия В.Я. Брюсова  
 

4 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 
постмодернизм. 
Поэзия конца XIX - начала XX в. (И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, 
М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, 
В.Ф. Ходасевич). 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору ( В.Я.Брюсов «Юному поэту», «Грядущие 
гунны»; Н.С.Гумилёв  «Жираф», «Заблудившийся  трамвай») 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 



художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), 
метонимия. Гипербола. Аллегория. 

22 
23 
24-25 
 
26 
27 
28 

1.А.А. Блок. Личность и творчество. 
2. Романтический мир раннего Блока. 
3-4. Столкновение идеальных верований 
художника с реальным миром.  
5. Тема Родины в творчестве А.А. Блока. 
6. Анализ поэмы «Двенадцать».  
7.Сюжет, герои, символика поэмы. Трактовка 
финала. 
 

7 A.А. Блок. Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 
ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), 
"На железной дороге", а также три стихотворения по выбору: «О, я хочу безумно 
жить…», «О доблестях…», «Вхожу я в тёмные храмы…». 
Поэма "Двенадцать". 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), 
метонимия. Гипербола. Аллегория. 
Деталь. Символ.  
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Лирическое 
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 
Лирический герой. Система образов. 

 
29 
 
30 
31 
 
32 
33 

В.В.Маяковский. 
1.В.В. Маяковский и футуризм. 
Поэтическое новаторство поэта. 
2. Специфика традиционной темы поэта и 
поэзии. 
3.Отражение «гримас» нового быта в 
сатирических произведениях. 
4.Стихотворения  о любви. 
5. Письменная работа.  

5 В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,  
«Прозаседавшиеся»,а также три стихотворения по выбору «Нате!», «Разговор с 
фининспектором о поэзии» 
Язык художественного произведения. Риторический вопрос. Афоризм. 
Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в художественном 
произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая  олицетворение), метонимия. 
Гипербола. Аллегория. 
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов. 

34 
35 
 
36 
37 
38 

1.Сергей Есенин как национальный поэт.  
2.Глубокое чувство родной природы и Родины 
в лирике С.А. Есенина. 
3.Любовная лирика поэта 
4.Философичность поэзии Есенина. 
5. Письменная работа по творчеству С.А. 
Есенина. 

5 С.А. Есенин. 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», а также три стихотворения по выбору: «Мы теперь уходим понемногу», 
«Собаке Качалова», «Клён ты мой опавший». 
Язык художественного произведения. Риторический вопрос. Афоризм. 
Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в художественном 
произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), метонимия. 
Гипербола. Аллегория. 



Психологизм. Народность. Историзм 
Содержание и форма. Поэтика 

39 
 
40 
41 
42 

1.Поэзия М. Цветаевой как лирический 
дневник эпохи. 
2.Тема Родины.  
3.Исповедальный характер лирики. 
4.Поэт и мир. 

4 М.И. Цветаева. 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…», а также два стихотворения по выбору «Книги в 
красном переплете», «Мне нравится ,что…». 
Язык художественного произведения. Риторический вопрос. Афоризм. 
Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в художественном 
произведении: сравнение, эпитет, метафора ,метонимия. Гипербола. Аллегория. 

43 
 
44 

1.Художественное мастерство О.Э. 
Мандельштама. 
2.Время и судьба поэта в его творчестве 
 

2 О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер.Тугие паруса…», «За 
гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «На 
розвальнях уложенных соломой», «Эпиграмма» 
Язык художественного произведения. Риторический вопрос. Афоризм. 
 Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 
Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

45 
 
46 
47 
48 
 
49 
50 

1.А.А. Ахматова. Жизненный и творческий 
путь. Ранняя лирика А.А. Ахматовой. 
2.Тема поэта и поэзии.. Тема Пушкина. 
3.Тема Родины и гражданского мужества.  
4. Поэма «Реквием». Особенности жанра и 
композиции 
5. Любовная лирика Ахматовой 
6. Практикум. Анализ одного произведения. 

6 А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 
земля», «Мужество», «Я научилась просто …» 
Язык художественного произведения. 
Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении. 
А.А. Ахматова. Поэма «Реквием» 
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов. 

51 
52 
 
53 
 
54 
 
55 

1.Б.Л. Пастернак. Начало творческого пути.  
2..Единство человеческой души и стихии мира 
в лирике поэта. 
3.Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 
философской концепции поэта. 
4.Интеллигенция и революция в романе  
«Доктор Живаго».  
5.Публицистика 20-30х гг. 

5 Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 
«Зимняя ночь», «Быть знаменитым некрасиво», «Свеча горела». 
Роман  «Доктор Живаго» (обзор)  
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов. 
Язык художественного произведения.  
    Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 



амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
   Литературная критика. 
  Риторический вопрос. Афоризм. 
Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в художественном 
произведении. 

56 
 
57 
 
58 
 
59 
60 
61 
62 
63 

1.М.А. Булгаков.  
Жизнь, творчество. Судьба произведений 
писателя. 
2.Роман  «Мастер и Маргарита». История 
романа. Жанр и композиция. 
3. Три мира в романе М.А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита». 
4.Любовь в романе  
5.Тема творчества в романе 
6.«Нечистая сила» в романе  
7.Жанр антиутопии. Роман Е. Замятина «Мы» 
8.Мастера сатиры 20-30гг 

8 М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 
 
    Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов. 
   Литературная критика. 
 

 



64 
 
65 

1.А.П. Платонов. Самобытность 
художественного мира писателя. Обзор 
творчества. 
2. Анализ ______ «Сокровенный человек» 
 

2 А.П. Платонов. «Сокровенный человек» 
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Образ автора. Персонаж. 
Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 
Литературная критика. 

66 
67 
 
68 
69 
70 
71 

1.М.А. Шолохов. Очерк жизни и творчества.  
2.Гражданская война в изображении М.А. 
Шолохова. Донские рассказы. 
3. Роман «Тихий Дон». Судьба Григория 
Мелехова. 
4.Женские образы в романе. 
5. Революция и война в романе. 
6. Гражданская война в изображении И. Бабеля 
(«Конармия») 

6 М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение) 
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов. 
Литературная критика. 
 

73 
74 

1.А.Т. Твардовский. Судьба и творчество. 
2.Доверительность и теплота лирической 
интонации поэта. 

2 А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственномзавете…», «Памяти 
матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я сам дознаюсь..», «В чём хочешь 
человечество..» 
Содержание и форма. Поэтика 



75 
76 
77 
 
78 
 

1. Проза второй половины XX века 
2.«Лагерная» тема в творчестве В. Шаламова. 
3.А.И. Солженицын. «Лагерная»  проза. 
Повесть «Один день Ивана Денисовича».  
4.А.И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» 
(обзор содержания). 

13 Проза второй половины XX века 
Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 1960-х годов на развитие 
литературы. "Лагерная" тема в литературе. 
В.Т.Шаламов «Колымские  рассказы» (два рассказа по  выбору) 
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов. 
А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 
 Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 
Трагические события эпохи  и их отражение в русской литературе и литературе других 
народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее 
темы и герои. 
 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов. 
"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 



79 
80 
81 
 
82 
83 
84 
 
85 
 
86 
87 

5.В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с 
Матёрой». 6.Проблемы современности. Анализ 
эпизода 
7. В.П. Астафьев «Царь рыба».Экологические 
проблемы в рассказе.  
8.Лирика военного времени 
9.Человек на войне. В.Л.Кондратьев «Сашка». 
10.Человек на войне. Творчество Б.Васильева 
и В.Быкова. 
11.Тема города и деревни в творчестве 
Ю.Трифонова и В.Шукшина. 
12-13.Итоговая контрольная работа 
14.Анализ контрольных работ 

 русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 
русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, 
В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 
В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. В.Л.Кондратьев «Сашка», В.Г.Распутин 
«Прощание сМатёрой», В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда». 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 
Психологизм. Народность. Историзм. 

88 
89 
90 
91 
92 

1.Поэзия второй половины XX века.  
2.Поэты шестидесятники. Евгений Евтушенко 
 3.Бардовская поэзия. Творчество В.Высоцкого 
4. Поэзия И.Бродского 
5. Литература народов России. Расул Гамзатов 

5 Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 
Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 
В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский.  
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
 Литература народов России: Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, 
К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.  
Произведение одного автора по выбору. Р.Гамзатов 
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 
социальных проблем. 
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, 
нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 
произведений национальных писателей на русский язык. 
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 



народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, 
экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 
взаимоотношений. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

93 
94 
95 

1.Драматургия второй половины XX века 
2.М.Рощин «Эшелон» 
3.А.Н.Арбузов. Пьеса «Таня» 

3 Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 
литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 
любви, гражданского служения, единства человека и природы). 
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин «Эшелон». 
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов. 

96 
97 
 
98 
 
99 

1.Литература последнего десятилетия 
2.«Болевые точки» современной жизни в прозе 
Т.Толстой. 
3. «Болевые точки» современной жизни в прозе 
Л.Улицкой. 
4.Современная поэзия 

4 Проза. Т.Толстая «Соня» 
Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, 
единства человека и природы). 
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов. 

 Всего 99  
 
 
 

График контрольных работ Литература 11 класс 
 

Форма контроля Дата 

Стартовая контрольная работа . Сочинение на основе литературного 
материала.  

Сентябрь 4 неделя 

Итоговая контрольная работа.  Сочинение на основе литературного 
материала.  

Апрель 4 неделя  

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Зинин С.А. Сахаров В.И Литература в 
двух частях 11кл Приложение 2 

Русское слово 1.1.3.1.2.1.2 
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