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Пояснительная записка 
         Программа по литературе на уровне среднего общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»), ФОП СОО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования»), а также федеральной рабочей программы воспитания. 

   

      Курс 11-го класса базируется на историко-литературной основе — с обзорами творческого пути писателей, 

выявлением общественного и литературного значения произведений и важнейших фактов литературного процесса, в 

частности особенностей литературных направлений. 

       Содержание курса на историко-литературной основе предполагает знакомство с вершинными произведениями 

родной литературы, которое дает представление о судьбах литературы и родной культуры. 

Понимание особенностей общечеловеческого и конкретно-исторического подхода к произведению искусства 

расширяет кругозор читателя, обращение к «вечным темам» дает возможность усилить нравственно-эстетическое 

воздействие курса. 

Курс литературы включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить логику 

развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными направлениями, 

литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная 

часть – текст художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа 

литературного образования. 

Программа предусматривает знакомство с зарубежной литературой. Изучение этих произведений помогает 

понять место отечественной литературы в литературном процессе, ее вклад в мировую художественную культуру. 



В программе рекомендуется по мере накопления конкретных наблюдений и фактов формировать знания по 

теории литературы. Это необходимое условие углубленного восприятия художественного произведения и средство 

идейно-эстетического воспитания. 

Итак, главная цель курса литературы в 11 классе заключается в приобщении учащихся к высшим 

художественным ценностям русской литературы 19 столетия. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников старшей школы (базовый уровень) 

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, к концу 11-го класса обучающиеся овладевают 

знаниями: 

а) историко-литературными:  

- о наиболее существенных литературных направлениях (классицизме, романтизме, реализме, символизме, 

акмеизме, футуризме); 

- о жизни и творчестве писателей (с разной степенью глубины); 

б) теоретико-литературными: 

- об общечеловеческом и конкретно-историческом значении художественных произведений;  

- о родах и жанрах литературы и основных способах выражения в них авторского сознания;  

- о литературном произведении как художественном  единстве и о его компонентах. 

В области читательской и литературно-творческой деятельности обучающиеся должны уметь: 

- характеризовать основные проблемы, родо-жанровые и композиционные особенности изученных 

произведений; определять авторскую позицию и формулировать свое отношение к ней; 

- характеризовать, сопоставлять главных героев эпических и драматических произведений, изученных 

текстуально; 

- выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного произведения и давать этому 

произведению обоснованную оценку; 

- читать выразительно прозу и стихи; пользоваться справочным аппаратом книги, справочника, словарями;  

- составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные темы;  

- писать сочинения различных жанров: сочинение-рассуждение, анализ эпизода (сцены) эпического или 

драматического произведения, лирического стихотворения, эссе;  

- писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, на критическую статью.  
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                                                               СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА                                                                                                                             

 

11 КЛАСС 

 

 

 

Литература конца XIX – начала ХХ века. 

 

А. И. Куприн. Рассказы и повести   ( одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и др.  

 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести   ( одно произведение по выбору). Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и 

др.  

 



М. Горький. Рассказы   ( один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и др.  

 

Пьеса «На дне». 

 

Стихотворения поэтов Серебряного века   ( не менее двух стихотворений одного поэта по выбору). Например, 

стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилева и др.  

 

Литература ХХ века 

 

И. А. Бунин. Рассказы   ( два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-

Франциско» и др.  

 

А. А. Блок. Стихотворения   ( не менее трех по выбору). Например, «ЗнакомаяНека», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «Река раскинулась. Течѐт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без края…», « О, я хочу безумно жить…» и др.  

 

Поэма «Двенадцать». 

 

В. В. Маяковский. Стихотворения   ( не менее трех по выбору). Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяны Яковлевой» и др.  

 

Поэма «Облако в штанах». 

 

С. А. Есенин. Стихотворения   ( не менее трех по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», 

«Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями…» и др.  

 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения   ( не менее трех по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих вековых…», «Ленинград», «Мы живѐм, под собою не чуя страна…» и др.  



 

М. И. Цветаева. Стихотворения   ( не менее трех по выбору). Например, «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Идѐшь, на меня похож…», «Мне нравится, что вы больны не я…», «Тоска по 

родине». ! Давно…», «Книги в красном переплѐте», «Бабушке», «Красной кистой…» (из цикла «Стихи о Москве») и др.  

 

А. А. Ахматова. Стихотворения   ( не менее трех по выбору). Например, «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др.  

 

Поэма «Реквием». 

 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь»  ( избранные главы).  

 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон»   ( избранные главы).  

 

М. А. Булгаков.   Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору).  

 

А. П. Платонов. Рассказы и повести   ( одно произведение по выбору). Например, «В прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и др.  

 

А. Т. Твардовский. Стихотворения   ( не менее трех по выбору). Например, «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь 

памятника…» и др.  

 

Проза о Великой Отечественной войне   ( по произведению не менее двух писателей по выбору). Например, В. П. 

Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская 

баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьѐв «Убиты 

под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие.  



 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 

 

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвѐртого». 

 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения   ( по одному стихотворению не менее двух поэтов по выбору). 

Например, Ю. В. Друниной, М. В. Исаковский, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. 

А. Слуцкого и др.  

 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы   ( одно произведение по выбору). Например, В. С. Розов «Вечно 

живые» и др.  

 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения   ( не менее трех по выбору). Например, «Февраль. Достать чернила и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всѐм мне хочется дойти…», «Снег идѐт», «Любить иных – тяжѐлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др.  

 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»   ( фрагменты книг по выбору, 

например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»).  

 

В. М. Шукшин. Рассказы  ( не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», 

«Крепкий мужик», «Сапожки» и др.  

 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести   ( не менее одного произведения по выбору). Например, «Живи и помни», 

«Прощание с Матѐрой» и др.  

 

Н. М. Рубцов. Стихотворения   ( не менее трех по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В 

горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и 

др. .  

 



И. А. Бродский. Стихотворения   ( не менее трех по выбору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни страна, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя». в клетках…» и др.  

 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы(по одному произведению не менее трех 

прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Братья и сѐстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); 

Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пѐс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», 

«За путями волокон», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар 

Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. 

Трифонов («Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», 

 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения   ( по одному произведению не менее двух поэтов по 

выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. 

Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. 

Тарковский, О. Г. Чухонцева и др.  

 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы   ( произведение одного из драматургов по выбору). 

Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. Вампилов «Старший сын»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др.  

 

 

 

Литература народов России 

 

Рассказы, повести, стихотворения  ( не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу 

«Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. 

Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др.  



 

 

 

Зарубежная литература 

 

Зарубежная проза XX века   ( не менее одного произведения по выбору). Например, произведения Р. Брэдбери «451 

градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На 

западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропадаю во ржи»; Г. Уэллса «Машина 

времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др.  

 

Зарубежная поэзия XX века   ( не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. 

Аполлинера, Т. С. Элиота и др.  

 

Зарубежная драматургия XX века   ( не менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша 

Кураж и ее дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный мужчина»; Т. Уильямса «Трамвай 

«Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

 

                                                               СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА                                                                                                                             

 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА. 

 

Обзор русской литературы первой половины ХХ века (1 час) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой половины 

XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. 

"Социалистический реализм».                                                               

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема "художник и власть". 

 



ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

  

Обзор русской поэзии конца  19 – начала 20 вв.(1 час) 

Символизм как литературное направление начала XX века.  Общая характеристика (1 час) 

В. Я. Брюсов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

                                                                                                       К.Д.Бальмонт (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени», «Я в этот мир пришѐл, чтоб видеть Солнце…», 

«Безглагольность» 

 

Акмеизм как литературное направление начала XX века.  Общая характеристика (1 час) 

Н. С. Гумилев (1час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 

сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

 

Футуризм как литературное направление начала XX века.  Общая характеристика (1 час) 

И. Северянин (1час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

Сочинение по творчеству поэтов начала XX века 1 час 



А. А. Блок (6 часов) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу 

безумно жить...», «Скифы» (возможен выбор других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего 

Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы "страшного мира". Соотношение 

идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле "На поле Куликовом" и стихотворении "Скифы". Лирический герой поэзии Блока, 

его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и 

условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, 

ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. 

Письменный анализ поэтического текста 

 

 

И. А. Бунин (5 часов) 
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое небо надо мной...», 

«Слово» (возможен выбор других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского 

поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки» (произведения обязательны для изучения). 

Рассказы о любви : «Лѐгкое дыхание», «Митина любовь» 



Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. " Исследование национального характера. 

"Вечные темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 

прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль 

художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Сочинение (домашнее) по творчеству И. А. Бунина. 

 

 

 

А. И. Куприн (3 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет», «Олеся» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 

ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив пробуждения души в прозе Куприна. Символический 

смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство  психологического  анализа.                                

Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Сочинение (домашнее)  

 

М. Горький (7 часов) 

Жизнь и творчество. 

«Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы 

гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. 

Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа  

 Пьеса «На дне». 
Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как социально-философская драма. Смысл названия 

пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 

Лука и Сатин, философский спор о человеке. Три правды в пьесе.  Проблема счастья. Особенности композиции пьесы. 

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 

языка. 



Зачѐт по творчеству М. Горького. 

 

В. В. Маяковский (4 часа) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского в произведениях 

«Хорошо», «Клоп», «Баня» (по выбору) 

 

 

С. А. Есенин (4 часа+ 1 час Р/Р) 

Жизнь и творчество. 

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» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом...», «Неуютная жидкая 

лунность...»(возможен выбор других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике 

особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии 

Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина. 

Поэма «Анна Снегина» 

Сочинение 

О. Э. Мандельштам (2 часа) 



Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», (возможен выбор других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как 

хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

 

М. И. Цветаева (3 часа) 
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 стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий, «Куст» (возможен выбор других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-

исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Сочинение (домашнее) 

 

 

А. А. Ахматова (6 часов) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...»,  «Бывает так: какая-то истома...» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и 

гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 



История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Осо-

бенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Защита проектов по творчеству поэтов конца 19-20 веков 

 

Б. Л. Пастернак (4 часа) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» (возможен выбор других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство 

и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). 

Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа.Цикл "Стихотворения Юрия Живаго" и его связь с общей проблематикой 

романа.  

 

 

М. А. Булгаков (8 часов) 
Жизнь и творчество.  

Роман «Мастер и Маргарита». 
Особенность жанра (сочетание реальности и фантастики; трагизм, сатира, лиризм). Оригинальная философская 

трактовка библейского сюжета. Проблемы творчества и судьбы художника. Тема совести. Трагическая любовь героев в 

конфликте с окружающей пошлостью. 

Роман «Белая гвардия» (обзор) 

Сочинение по роману «Мастер и Маргарита» 

 



А. П. Платонов (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Значение образа Шарикова. Трагическое и смешное в повести. Самобытность языка. 

Вн.чт. Рассказы «Фро», «Река Потудань», «Возвращение», «Старый механик» (по выбору) 

 

М. А. Шолохов (8 часов+ 1час Р/Р) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. 

Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. 

Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл 

финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в 

романе. 

Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова "Тихий Дон" (анализ эпизода) 

 

Литература второй половины XX века. 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (7 часов) 

Продолжение традиций классической литературы в изображение событий войны. Война и духовная жизнь общества. 

Патриотические мотивы и сила народного чувства  в лирике военных лет. Человек на войне и правда о нѐм. Осмысление 

подвига и трагедии народа.  

                  

 К.М.Симонов «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…», «Жди меня и я вернусь». А.А.Сурков «Бьѐтся в 

тесной печурке огонь» (2 часа) 

  

 В.В.Быков Повесть «Сотников» 2 часа 

 



 Драматургия. В.С.Розов «Вечно живые» 2 часа 

 

 Н.А.Заболоцкий Жизнь и творчество. Философичность лирики, поэзия мысли «Я не ищу гармонии в природе», 

«Старая актриса», «некрасивая девочка» (2 часа) 

А. Т. Твардовский (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.    Служение народу как 

ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

 

В. Т. Шаламов (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний бой майора Пугачѐва», «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор другого 

рассказа). 

История создания книги "Колымских рассказов". Своеобразие раскрытия "лагерной" темы. Характер повествования. 

 

А.И. Солженицын (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

 

 

Литература последних десятилетий XX века (9 часов) 

 

Н. М. Рубцов (1 час) 



Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. 

Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике 

Рубцова. 

 

 

Авторская песня В.Высоцкий. Б.Окуджава (1 час) 

 

 

В.М.Шукшин. Рассказы разных лет (2 часа) 

 

 

В. Г. Распутин (2 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Последний срок» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственное величие русской женщины. 

Современная проза. 

 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. А. В. Вампилов (2часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Старший сын» 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Стечение обстоятельств в пьесе. 

  

Литература конца XX – начала XXI века. 

(2 часа) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 
Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования в соответствии с требованиями в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с консервативными социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, отражѐнными в произведениях русской литературы, принятыми 

в обществе и нормах поведения, и стимулировать процесс самопознания, самовоспитания и саморазвития, развитие 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, демократии, памяти защитников Отечества и подвигов 

Героев Отечества, закона и правопорядка, человеческого труда и сверхму поколению, взаимного уважения, бережного 



отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природы и 

окружающая среда. 

 

Личностные результаты освоения учащимися должны содержать рабочие программы по адаптации для среднего общего 

образования, которые должны отражать надежность и способность обучающихся руководиться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих устойчивости ценообразования в российском обществе, обеспечения жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных принципов. воспитательная деятельность, в том числе в части: 

 

1) высшее образование: 

 

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 парламентии с жизненными ситуациями, изображенными в литературных произведениях; 

поддержка идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, делегации по инициативе, религиозным, расовым, 

национальным принцем; 

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

общества, участвовать в самоуправлении в школьных и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с конкретными институтами в соответствии с их функциями и назначениями; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизм, поддержка своего народа, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России в постоянном изучении русской и зарубежной литературы, а также литературы 

народов России. ; 



ценностное отношение к государственным символам, истории и природному наследию, памятникам, традициям народов 

России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде, отражѐнных в художественных произведениях; 

идейная уверенность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за свою судьбу, в том числе 

воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность морального сознания, этического поведения; 

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

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеристики поведения и поведения 

персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, создание 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; 

убеждѐнность в новаторстве личности и общества отечественного и европейского искусства, этнических культурных 

традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, измерение качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в дальнейшем совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной зоной; 



активное неприятие вредных привычек и форм причин вреда здоровью и психическому здоровью, в том числе с 

адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

 

готовность к труду, осознание ценностей мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении явились о труде и 

тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной сферой героев первых литературных проявлений; 

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 осознанно делать 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: 

 

сформированная культура, понимание социально-экономических процессов в состоянии природной и социальной среды, 

понимание глобального характера экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и прогнозирование действий в окружающей среде на основе знаний о целях, связанных с развитием 

человечества, с учѐтом осмысления опыта литературных героев; 

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

произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимательской 

деятельности, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности другой направленности, в том числе представленной в произведениях русской, 

зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценности научного познания: 

 

сформированность мировоззрения, соответствующая современному подходу развития науки и общественной практики, 

основанная на диалоге культуры, способствующая 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 ценностей научной деятельности, готовность изучать проектную и исследовательскую деятельность 

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

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающиеся получают программу среднего общего 

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

интеллект, предполагающий сформированность: 

 

самосознание , включающее способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования , включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и включать гибкость, быть открытым новым; 

внутренняя мотивация , включающая стремление к достижению целей и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, выход из своих возможностей; 

эмпатии , включающая способность понимать эмоциональное состояние других, обращать внимание на его способность 

к общению, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальные навыки , включающие возможность корректировать отношения с другими людьми, поддерживать, 

регулировать интерес и разрешать конфликты, увеличивать свой читательский опыт. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения рабочих программ по адаптерам для среднего общего образования должны 

отражать: 

 

Владение универсальными учебными познавательными действиями : 

 

1) базовые логические действия: 

 



самостоятельно сформулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, 

рассмотреть ее все стороны; 

сохраненный существенный признак или основание для сравнения литературных героев, художественных произведений 

и их фрагментов, классификация и обобщение литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и оценивать их достижения; 

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

явлений, наблюдаемых, фактов историко-литературного процесса; 

Разработать план решения проблем с учѐтом анализа состояния материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов действий, оценивать риски последствий 

деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том 

числе при выполнении проектов по расшифровке; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на небольшой читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

 

обладание навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, 

навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; гибкость и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

владение схемой деятельности для получения новых знаний по алфавиту, его формата, преобразования и применения в 

различных научных формах, в том числе при составлении официальных и социальных проектов; 

методы научного типа мышления, приверженность научной терминологии, ключевым понятиям и методам 

современного литературного ведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных условиях с учѐтом 

собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных направлений и процессов, 

выдвигать гипотезу ее решений, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 



дать оценку новой ситуации, оценить приобретенный опыт, в том числе читательский; 

изучить целенаправленный поиск средств переноса и способов действий в профессиональной среде; 

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 регионов субъектов; 

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

альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

 

владеть навыками получения литературной и других источников информации из разных типов, самостоятельно изучить 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той 

или иной темы по литературе; 

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

назначения информации и свободного доступа, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценить достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

Владельцы навыков и защиты литературной и другой информации, информационной безопасности личности. 

Владение универсальными коммуникативными действиями: 

 

1) общение: 

 

изучать общение во всех существах жизни, в том числе на уроках литературы и во внеурочной деятельности по 

предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, основываясь на примерах из литературных произведений; 



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

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логически излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроках и во внеурочной деятельности 

по литературе; 

выберите темы и методы действий участников с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принять общие цели деятельности, организовать и координировать действия по ее осуществлению: составить план 

действий, записать ролики с учетом всех участников, обсудить результаты совместной работы на уроках литературы и 

внеурочной деятельности по предмету; 

оценить качество своего вклада и команды каждого участника в общих результатах по разработанным критериям; 

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

практической инновационности; 

Изучайте позитивное стратегическое поведение в различных устройствах, включая креативность и воображение, чтобы 

быть инициативным. 

Владение универсальными регулятивными действиями: 

 

1) самоорганизация: 

 

самостоятельно изучать познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных зрелищных, и жизненных объектов; 

самостоятельно составить план решения проблемы при изучении литературы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

читательского опыта, естественных возможностей и предпочтений; 

дайте оценку новой ситуации, в том числе изображенным в художественной литературе; 

расширение границ текущего предмета на основе личного характера с опорой на читательский опыт; 

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

оценить приобретенный опыт с учѐтом литературных знаний; 



способствовать формированию и обеспечению благоприятной эрудиции в разных областях знаний, в том числе в 

международной литературе, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

 

давать оценку новой ситуации, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов действиям лиц; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания происходящих действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований; использовать приемы отражения для оценки ситуаций, выбора верного решения, основываясь 

на образцах художественных изображений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

мотивы принятия 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 свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

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

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 

 

 

 

Предметные результаты по документам в средней школе должны быть предоставлены: 

 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности государств; в том числе в 

культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностных отношений к чтению 

как учетной части культуры; 

 



2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности; 

 

3) сформированность включает интерес к чтению как средству познания отечественной и других культур; приобщение к 

отечественному литературному наследию и через него – к снижению ценностности и сокровищам мировой культуры; 

 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного 

взаимовлияния возникло русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературных 

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 пьесы «Вишнѐвый сад» 

А. П. Чехова; рассказы и пьесы «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» А. 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»); одно произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. 

Твардовский, Б. Л. Пастернака, роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок 

четвертого года", 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. Воробьева, Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. 

Шукшина и др.); 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 др. ); пьесы 

одной из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.); не менее двух 

проявились 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 

др.); не менее одного произведения из литературы 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 др.); Ш. 

Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из литературы 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 др.); Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из 

литературы 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 др.); 

 

5) сформированность умений определяет и учитывает историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных проявлений, выявляет их связь с современностью; 

 

6) возможность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развѐрнутых 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 учѐтом особенностей каждого обучающегося) читать, в том числе 

наизусть, не менее 10 проявлений и (или) фрагментов в каждом классе; 

 

9) использование методов анализа и художественных образов в единстве формы и содержания (с учѐтом 

неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и присутствия в нѐм подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнении к изучаемым в основной школе): 

 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиции и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные направления и направления: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигур речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 



подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные 

темы» и «вечные образы» в переводе; взаимосвязь и взаимовлияние национальной литературы; художественный 

перевод; литературная критика; 

 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сопоставлять их с художественными 

интерпретациями в других видах искусства (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

 

11) сформированность представлений о литературном произведении как проявление словесного искусства, о языке 

художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в художественной литературе и умении применять их в речевой традиции; 

 

12) развитие современных читательских практик, культурного восприятия и самостоятельного понимания литературных 

текстов, навыков истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной обработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания обзоров и сочинений различных жанров (объѐм 

сочинения) – не менее 250 слов); развивать умение принимать решения и совершенствовать письменные высказывания с 

учетом норм русского литературного языка; 

 

13) умение работать с различными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, ресурсах, 

использовании традиционных библиотек и электронных библиотехнических систем. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

 

 

 

11 КЛАСС 

 



 

 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической преемственности языков; 

включение в культурно-язычное пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрыть роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к письму в качестве держателя части 

культуры; 

 

2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности в двадцатом осмыслении сложившейся русской, зарубежной литературы и литературных народов России и 

собственного интеллектуально-нравственного роста; 

 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сохранению ценностей и сокровищ 

отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

 

4) знание содержания и понимание важнейших проблем возникшей русской, зарубежной литературы, литературных 

народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного поведения на уровне национальной и мировой литературы; 

 

5) сформированность умений определяет и учитывает историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных текстов, выявляет связь литературных явлений конца XIX–XXI веков со временем 

написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 

6) возможность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссиях на 

литературные темы; занимаюсь 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) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных обучающихся) читать, в том числе наизусть не 

менее 10 проявленных и (или) фрагментов; 

 

9) владение навыками самостоятельного анализа и художественных проявлений в единстве формы и содержания (с 

учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и сохранения в нѐм подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнении к изучаемым в основной школе): 

 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиции и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные направления и направления: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигур речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные 

темы» и «вечные образы» в переводе; взаимосвязь и взаимовлияние национальной литературы; художественный 

перевод; литературная критика; 

 

10) уметь самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сопоставлять их с 

художественными интерпретациями в других видах искусства (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

 

11) сформированность представлений о литературном произведении как проявление 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) владение современными читательскими практиками, культурным восприятием и пониманием литературных текстов, 

навыками самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной обработки 

текстов в виде аннотаций, рецензий, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 



менее 250) слова); развивать умение принимать решения и совершенствовать письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

 

13) уметь самостоятельно работать с различными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотехнических систем. 

 

Формы и средства контроля: 

Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная система. Возможна модификация 

традиционного урока: заочная экскурсия в дом-музей писателя или по литературным местам и др. 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, 

повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи, 

урок-дискуссия, литературная викторина, пресс-конференция, творческий конкурс. В процессе изучения курса 

литературы учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе.  

Методы и приѐмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу;  

-индивидуальный устный опрос;  

-фронтальный опрос;   

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание  творческих 

работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием 

по заданию учителя; 

- написание сочинений;  

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру;  

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта;  



- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического 

содержания произведения;  

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента;  

- подготовка рефератов, докладов; 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.  

 

 

Учебно – методический комплекс 
 

1. 1. Учебник «Литература: учебник для 11 класса общеобразовательной организаций: в 2 ч.» (С.А.Зинин, В.И.Сахаров, 

В.А.Чалмаев).6-е изд.-М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. 

2. Поурочные разработки по литературе И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова, «ВАКО», 2007г. 

3. Г.Е.Фефилова Литература 10 класс 1 полугодие, Ростов – на – Дону, Феникс, 2013г.  

4. Г.Е.Фефилова Литература 10 класс 2 полугодие, Ростов – на – Дону, Феникс, 2014г.  

5. Н.В.Егорова, И.В.Золотарева Поурочные разработки по литературе 10 класс 
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