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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена в соответствии с основными положе-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712), на основе авторской программы по литературе В.П. Журавлева, 

Ю. В. Лебедева, Н.В. Шуваевой (под редакцией В.П. Журавлева, Ю. В. Лебедева), в соответствии с тре-

бованиями к результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего общего обра-

зования, представленными: основными подходами к развитию и формированию универсальных учеб-

ных действий (УУД) для среднего общего образования, в соответствии с учебным планом школы, учеб-

но-методическим комплектом школы на 2023-2024 учебный год. Изучение курса литературы ориенти-

ровано на использование учебника «Литература.11 класс» под редакцией В.П. Журавлёва. в 2 ч.– 9-е 

изд. – М.: Просвещение, 2021, рекомендованного Министерством просвещения РФ (Приказ №345 от 

28.12.2018г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»).  

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, учащихся на уровне среднего общего образования, межпредметные связи.  

Содержание Рабочей программы по литературе для 11 класса соответствует требовани-

ям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений для изучения предметной обла-

сти «Литература» в 11 классе отводится  3 часа в неделю (102 часа в год при 34 учебных неделях) 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания» (с изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления моло-

дёжи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующего дополни-

тельного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в 

ред. Приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p «Об 

утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p «Концеп-

ция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации». 

Рабочая программа по литературе содержит пояснительную записку, характеризующую 

особенности авторской учебно-методической концепции, и описание планируемых результа-
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тов образования, соотнесённых с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. В основной части подробно раскрывается 

содержание литературного образования в 11 классе. Это перечень изучаемых тематических 

разделов (модулей) и конкретных произведений с краткими аннотациями, ориентирующими 

учителя в направлении анализа и характере освоения учебного материала, а также указание 

ключевых теоретико-литературных понятий, обращение к которым уместно в данных разде-

лах. 

В программе представлено также тематическое планирование для 11 класса, составлен-

ное в соответствии с разделами ФГОС, «Основной образовательной программой среднего об-

щего образования» и другими нормативными документами. 

Особенности авторской программы по литературе 

Изучение русской словесности обеспечивает наиболее глубокое погружение ученика в нацио-

нальную культуру, освоение её ценностей, тем самым формируя общенациональные основы мироощу-

щения школьника, способствуя становлению его национальной идентичности. Программа по литерату-

ре для 11 класса ориентирована не только на ознакомление школьников с литературным процессом 

ХIХ-XX веков, но и на постижение духовных истоков русской литературы и её национально-

своеобразных качеств, воплощённых в произведениях художественной словесности. 

В современных условиях возможны разные способы построения курса литературы на этапе сред-

него общего образования, обеспечивающие субъектность учителя и субъектность ученика как участни-

ков образовательной деятельности. Традиционный для российской школы курс на историко-

литературной основе в наибольшей степени способствует формированию научного мировоззрения со-

временного школьника, обеспечивает системное и последовательное овладение наиболее сложными чи-

тательскими компетенциями. Такой подход последовательно формирует способность воспринимать, 

анализировать и интерпретировать художественное произведение в широком историко-культурном 

контексте, определять смысл конкретных индивидуально-авторских решений. Он помогает ученику 

формировать оценку изученных литературных явлений с учётом не только собственного субъективного 

отношения, но и объективной реальности. 

Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены уникальностью 

литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа литературы как искусства слова 

определяет особенности учебного предмета.  

Изучение литературы в 11 классе предполагает: 

 творческое взаимодействие читателя с художественным произведением; 

 обращение к литературоведческой науке; 

 понимание суждений литературной критики. 

Учебный предмет «Литература» обращен к духовно-нравственной, творческой, художественной, 

ценностно-мировоззренческой, эмоциональной и интеллектуальной сферы личности школьника и спо-

собствует формированию у старшеклассников ориентации в культурном пространстве прошлого и со-

временности и развитию качеств, необходимых для полноценной жизни в социуме. Процесс изучения 

литературы как способа познания жизни универсален, так как искусство слова связано с различными 

областями знаний; философией, культурологией, историей, лингвистикой. В процессе изучения литера-

туры развивается читательская культура старшеклассников. Формируется нравственный и эстетический 

опыт, совершенствуются навыки владения русским языком, происходит овладение научным инструмен-

тарием предмета. 

Изучение литературы в старшей школе направлено на изучение следующих целей: 

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, 

способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных произведений, так и истори-

ко-литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы общего среднего образования предусматривает решение следу-

ющих основных задач: 
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 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической ли-

тературы, к лучшим образцам современной литературы; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как со-

циокультурному и эстетическому феномену. Одному из высочайших достижений национальной куль-

туры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, формирующих национально-

культурную идентичность и способность к межэтническому диалогу; 

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая 

основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпрета-

ции художественного произведения. В том числе умения воспринимать его в историко-культурном кон-

тексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного 

и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса; 

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной ли-

тературы, развития умения создавать разные виды высказываний на литературную и свободную темы в 

устной и письменной форе (в том числе в жанре сочинения). 

Содержание курса 11 класса на историко-литературной основе предполагает знакомство с вер-

шинными произведениями русской литературы, которое даст представление о судьбах русской литера-

туры и русской культуры. Учитель вместе с учениками проходит путь от наблюдения за частным явле-

нием - художественным произведением - к формированию представления об историко-литературном 

процессе. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее 

содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную иссле-

довательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, сравнивать, анализировать, сопоставлять, 

делать выводы, объяснять художественные средства, доказывать, давать определения понятий, выяв-

лять главную информацию в тексте, пересказывать, структурировать материал, работать с разными ис-

точниками при поиске информации, строить монологические высказывания (устная и письменная фор-

ма) и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог, слушать и слышать друг друга и т. д. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего общего обра-

зования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Данная программа составлена для реализации курса литературы в 11 классе, который является 

частью предметной области гуманитарных дисциплин. 

Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое содержание 

уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным результатам, указаны основ-

ные виды деятельности учащихся на уроке. Система уроков сориентирована на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологиче-

скими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владе-

ющей основами исследовательской и проектной деятельности. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА 

(102 ч.) 

Изучение языка художественной литературы (1ч.) 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического язы-

ка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного произведения. 

Филологический анализ художественного произведения. 



5 

 

Мировая литература рубежа XIX—XX веков (1ч.)  

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа 

XIX—XX веков. Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. 

Роман «На Западном фронте без перемен». Образная система произведения. Сюжет и композиция. Че-

ловек и война в романе. 

Русская литература начала XX века  
Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и Серебря-

ный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и 

эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литера-

турных стилей, школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин (5ч.) 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы бунин-

ской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза писателя. Повесть 

«Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. Рассказ «Господин из Сан-

Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении. 

Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Про-

блема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно-художественное 

своеобразие рассказа. Образы - символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в произведени-

ях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских образов. Психологизм 

бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в художественном 

произведении. Художественная деталь. Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа рома-

на. Вечные темы в романе. Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концеп-

ция жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной ма-

неры Бунина. Новаторство романа Бунина. 

Александр Иванович Куприн (3ч.) А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. По-

весть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация природы в 

повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и её оби-

тателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности повести «Олеся». Композиция пове-

сти. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в произведении. Повесть «Поединок»: авто-

биографический и гуманистический характер произведения. Проблематика и антивоенный пафос пове-

сти. Основные сюжетные линии произведения. Смысл названия повести. Рассказ «Гранатовый брас-

лет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема социального неравенства в произведении. 

Смысл названия рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм дета-

ли в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 

прозы в творчестве Куприна. 

РР. Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

Леонид Николаевич Андреев (1ч.) Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экс-

прессионизм в творчестве писателя. Особенности художественного восприятия мира. Рассказ «Боль-

шой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного человека. Трагический 

смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ (1ч.) Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества 

писателя. Национально-историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. 

Шмелёва. Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. Автобиографи-

ческие черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ (1ч.) Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности 

религиозного сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский», «Пу-

тешествие Глеба», «Уроки Зайцева». Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. Аркадий 

Тимофеевич Аверченко (1ч.) Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». Сбор-

ник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни рабо-
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чего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы сати-

рической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений об иронии 

и пародии. 

Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая) Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи 

и «Сатирикон». Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произ-

ведений. Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

Владимир Владимирович Набоков (1ч.) Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. 

Англоязычное творчество, лирика Набокова. Литературное наследие. Роман «Машенька». Два парал-

лельных временных пространства в повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небы-

тия» в романе. Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

Особенности поэзии начала XX века (1ч.) Серебряный век как историко-литературное и эсте-

тическое явление. Модернизм в поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное 

течение и литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «мо-

дернизм». Модернизм как литературное направление и его основные течения. Литературный авангард.  

Русский символизм Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог русского симво-

лизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты символистов. Символизм и русские 

поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. 

Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влия-

ние символизма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Валерий Яковлевич Брюсов (1ч.) Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. 

Я. Брюсова. Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики 

Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэ-

зии. Рационализм, отточенность образов и стиля.  

Константин Дмитриевич Бальмонт (1ч.) Основные этапы творческого пути и особенности по-

этики К. Д. Бальмонта. Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представи-

тель «старшего символизма». Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю 

мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и 

основные черты символической поэзии Бальмонта. Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. 

Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия 

«эвфония», «аллитерация», «ассонанс».  

Иннокентий Фёдорович Анненский, Фёдор Сологуб, Андрей Белый (1ч.) Основные этапы 

жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. Стихотворения А. Белого «На горах», 

«Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий 

вечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов.  

Русский акмеизм (1ч.) Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. 

С. Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и 

акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. 

Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние 

акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века.  

Николай Степанович Гумилёв (1ч.) Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая ли-

рика. Поэтические открытия сборника «Огненный столп». Стихотворения Гумилёва «Капитаны», 

«Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся 

трамвай». Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обы-

денности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию XX ве-

ка. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм».  

Русский футуризм (1ч.) Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футу-

ризме» Ф. Т. Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, 
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Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. Лирика И. Северянина, В. Ф. 

Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Хо-

дасевич. «Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. Влияние футуризма 

на последующее развитие русской литературы XX века.  

РР. Сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ лирического произведения). 

Максим Горький (6ч.) М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. 

Горького. «Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый романтический 

герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Рассказ 

«Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. Проблема героя в рас-

сказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный 

выбор. Идея произведения. Героический пафос. Пьеса М. Горького «На дне» как социально-

философская драма. Система образов произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении 

человека в пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция 

в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая 

судьба пьесы. Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Па-

фос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

РР. Сочинение по творчеству М. Горького. 

Александр Александрович Блок (5ч.) Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтиче-

ский мир раннего Блока. Поэт и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние го-

ды жизни поэта. Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты 

горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Да-

мы. Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Лирический герой стихо-

творений. Деталь в лирическом произведении. Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема 

Родины и исторического пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эво-

люция темы Родины в творчестве Блока. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприя-

тие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, 

композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и 

способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полеми-

ка вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. Статья А. А. Блока «Интел-

лигенция и революция». 
РР. Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

Новокрестьянская поэзия (1ч.) Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество Н. А. Клюе-

ва. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Н. 

А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. Стихотворения «Изба — святилище земли», «Го-

лос народа», «Рождество избы». Основная тематика и проблематика лирических произведений. Поле-

мика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспек-

ты этой полемики.  

Сергей Александрович Есенин (4ч.) Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как 

национальный русский поэт. Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой 

край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные дро-

ги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о 

снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Со-

ветская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставня-

ми…». Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении 

деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа 

поэзии. Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой…», 

«Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем рядом…», 

«Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насупил…». Любовная тема в лирике Есе-
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нина. Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического героя. Про-

тиворечивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологический парал-

лелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой выразительности. Поэтика цикла «Персид-

ские мотивы». Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. 

Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и революции в 

поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

Владимир Владимирович Маяковский (6ч.) Жизнь и творчество Маяковского. Начало творче-

ского пути: дух бунтарства и эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Стихотворения Мая-

ковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неоло-

гизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 

стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. «Скрипка и немножко нервно», «Лилич-

ка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есени-

ну», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Ме-

тафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция 

и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие 

мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского «Владимир 

Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ революции и образ 

нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. Пье-

сы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приёмы сатириче-

ского изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной 

конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского. 

РР. сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

Литературный процесс 1920-х годов (6ч.) Общая характеристика литературного процесса. Ли-

тературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. «Проле-

тарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература 

факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурмано-

ва, А. С. Серафимовича. 

Александр Александрович Фадеев (1ч.) Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Раз-

гром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности жанра и компози-

ции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и интеллигенция. Образы 

Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская традиция в создании сложного 

психологического образа персонажей. Смысл названия произведения. 

Исаак Эммануилович Бабель (1ч.) Жизнь и творчество писателя (обзор). Сборник рассказов 

«Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности композиции цикла рассказов. Дра-

матизм авторского восприятия действительности. Реалистическое изображение человека в потоке рево-

люционных событий. Сказовая форма и психологизм повествования. 

Евгений Иванович Замятин(1ч.) Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Специ-

фика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия произведения. Образ автора. Образ Д-

503. Женские образы в романе. Христианская символика и символика чисел. Роль художественной де-

тали. Различные интерпретации произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиуто-

пий ХХ века. 

Михаил Михайлович Зощенко (1ч.) Жизнь и творчество писателя (обзор). Рассказы «Аристо-

кратка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные 

люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский 

типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 

КР. Контрольная работа за 1-е полугодие. 
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Общая характеристика литературы 1930-х годов (1ч.) Общая характеристика литературы 

1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество 

Н. А. Островского (обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы.  

Андрей Платонович Платонов (2ч.) Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть 

«Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. Смысл финала 

и названия произведения. Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и 

проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места в сюжете и 

проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. Гротеск, 

комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала произведения.  

Михаил Афанасьевич Булгаков (6ч.) Жизнь, творчество, личность писателя. Роман «Белая 

гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. Герои и действующие 

лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ До-

ма, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Библейские 

мотивы. Автобиографичность произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия 

и финала произведений. Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и 

трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и финала 

произведений. Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. 

Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три мира 

в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов ро-

мана. Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема ответствен-

ности в романе. Сочетание фантастики с философско- библейскими мотивами. Традиции европейской и 

отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. 

В. Гоголь). Философский смысл романа.  

РР. Сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Марина Ивановна Цветаева (2ч.) Жизнь и творчество поэтессы. Стихотворения «Идёшь, на 

меня похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по ро-

дине! Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, 

дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лири-

ке Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в 

лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. Поэмы «Царь-девица», 

«Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, 

фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Поли-

фонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

Осип Эмильевич Мандельштам (1ч.) Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). Стихотворения 

«Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с тобой…», «Как светотени 

мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под собою не чуя страны...», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слёз…». Основные темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, сло-

вообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях. 

Описательно-живописная манера и философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  

Алексей Николаевич Толстой (2 ч.) Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). По-

весть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая повесть. Тради-

ции и новаторство в литературе. Роман- эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской ин-

теллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции. Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской 

истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра 

I. Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении. Михаил Михайло-

вич Пришвин (1ч.) Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Жень-шень». Дневнико-

вая проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. 

Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа при-

швинского героя-рассказчика.  
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Борис Леонидович Пастернак (2 ч.) Жизнь и творчество писателя (обзор). Стихотворения «На 

ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым некра-

сиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. Своеобразие творче-

ского метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» про-

стых людей. Лирический пейзаж. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Че-

ловек, история и природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские 

мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. Цикл «Сти-

хотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Смысл назва-

ния романа.  

Анна Андреевна Ахматова (4 ч.) Биография, основные вехи жизненного и творческого пути по-

этессы (обзор). Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». 

Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, ин-

тимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахмато-

вой. Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», «Ты письмо 

моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в близости людей завет-

ная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиогра-

фичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип 

стиха. Афористичность поэзии. Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Род-

ная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной Рос-

сии. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и 

вечности, жизни и смерти. Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа 

поэм. Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл назва-

ния поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский 

масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1.ч.) Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). Стихотво-

рения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза идёт». Основная тематика лириче-

ских произведений. Философская лирика. Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-

эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. 

Эволюция поэтического стиля художника. 

Михаил Александрович Шолохов (7 ч.) Жизнь и творчество писателя (обзор). «Донские рас-

сказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы «Ро-

динка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов. 

Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. «Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос 

об авторстве романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система об-

разов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, 

приём контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские от-

ступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в 

романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Гри-

гория Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика героя. 

Смысл финала романа. Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий 

Дон».  

Из мировой литературы 1930-х годов. Олдос Хаксли (1ч.) Жизнь и творческий путь писателя 

(обзор). Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. 

Смысл эпиграфа и названия романа. Социально- философские воззрения О. Хаксли. Проблема дегума-

низации общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-пред- 

упреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. За-

мятина «Мы». 

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор) (1ч.) Литература «предгрозья»: 

два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный 

жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахма-

товой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. 



11 

 

М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Фев-

ральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Анто-

кольского. Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, интимными пережива-

ниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народу в лирической и 

эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 

людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссма- на и др. Драма-

тургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон». Александр Трифо-

нович Твардовский (3 ч.) Жизнь и творческий путь поэта (обзор). Поэма «Страна Муравия». Тема 

коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ рус-

ского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала 

произведения. Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и 

подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного героя. Фольк-

лорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный 

характер произведения. Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», 

«Я убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная 

сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического героя. 

Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

Александр Исаевич Солженицын (3 ч.) Жизнь и судьба писателя (обзор). Повесть «Один день 

Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика произведения. Своеобразие раскрытия 

лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Смысл названия произведения. Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная 

проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в про-

изведении. Смысл названия рассказа. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции 

произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государ-

стве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-

повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. И. Сол-

женицына. 

Из мировой литературы. Эрнест Хемингуэй (1ч.)  Жизнь и творчество писателя (обзор). По-

весть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа, смертное и 

вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. Аллегорический ха-

рактер произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 

Полвека русской поэзии (2 ч.) «Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой 

Отечественной войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. 

М. Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. 

Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, 

образы, мотивы стихотворений. Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бу-

ма», период после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Орга-

ничные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенско-

го, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Руб-

цова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. Общая характеристика рус-

ской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. «Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Но-

вый тип языкового сознания. Диссидентская литература. Андеграунд. 

Иосиф Александрович Бродский (1ч.) Судьба и творчество поэта (обзор). Стихотворения «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский романс». Основные те-

мы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

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

Экзистенциализм, постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-

Г. Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 
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Русская проза 1950—2000-х годов (2 ч.) Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х 

годов. «Лейтенантская проза» как особое явление в военной прозе: определение понятия, основные 

представители, специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). Обзор по-

вести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы в произведе-

нии. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Прин-

цип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. «Деревенская проза» как новое 

литературное направление в прозе второй половины XX века (причины возникновения и основные тен-

денции «деревенской прозы», основные представители, специфические черты). Значение «деревенской 

прозы» для русской литературы XX века. Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова 

«Привычное дело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. 

Философия человека из народа. 

Валентин Григорьевич Распутин (1ч.) Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть 

«Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матё-

рой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. 

Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и 

детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала произведе-

ния. Космология В. Г. Распутина. 

Василий Макарович Шукшин (1 ч.) Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Рассказы 

«Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. Основная проблематика 

произведений. Русский национальный характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «мар-

гиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

Александр Валентинович Вампилов (1 ч.) Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Пье-

са «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема духовной 

деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной 

сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. 

Вампилова. 

Фёдор Александрович Абрамов (1 ч.) Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повести 

«Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика произведений. Судьба 

русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и 

финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. 

Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. Основная 

проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. 

Смысл названия и финала произведений. «Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. 

Особенности отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. 

Маканина. Концепция личности в «городской прозе». Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ре-

троспективная композиция. Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в 

повести. Смысл названия и финала повести. 

КР. Контрольная работа за курс 11 класса. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, в рамках которого 

реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование ИКТ в процессе изуче-

ния всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обуче-

ния в школе. 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во часов Уроки кон-

троля 

Развитие ре-

чи 

Изучение языка художественной литературы 1   

Мировая литература рубежа XIX – XX веков 1   
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Русская литература начала XX века 
И.А. Бунин 

А.И. Куприн 

Творчество Л.Н. Андреева 

Творчество И.С. Шмелева 

Творчество Б.К. Зайцева 

Творчество А.Т. Аверченко, Тэффи 

Творчество В.В. Набокова 

14  1 

Особенности поэзии начала XX века 
В. Я. Брюсов 

К.Д. Бальмонт 

А. Белый 

И.Ф. Анненский 

Ф. Сологуб 

Н.С. Гумилев 

И. Северянин 

В.Ф. Ходасевич 

6  1 

М. Горький 6  1 

А.А. Блок 5  1 

Новокрестьянская поэзия 
Н. Клюев 

1 
  

С. Есенин 4   

В. Маяковский 6  1 

Литературный процесс 1920-х годов 
А.А. Фадеев 

И.Э. Бабель 

Е.И. Замятин 

М.М. Зощенко 

5 

  

Контрольная работа за 1-е полугодие 1 1  

Общая характеристика литературы 30-х годов 
А.П. Платонов 

М.А. Булгаков 

М.И. Цветаева 

О.Э. Мандельштам 

А.Н. Толстой 

М.М. Пришвин 

Б.Л. Пастернак 

А.А. Ахматова 

Н.А. Заболоцкий 

М.А. Шолохов 

29 

 2 

Из мировой литературы 1930-х годов 
О. Хаксли 

1 
  

А.Т. Твардовский 3   

Литература периода Великой Отечественной войны 1   

А.И. Солженицын 3   

Из мировой литературы 
Э. Хемингуэй 

1 
  

Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного перио-

да) 
Л.Н. Мартынов 

С.П. Гудзенко 

4 
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А.П. Межиров 

Ю.В. Друнина 

Е.М. Винокуров 

И.А. Бродский 

Русская проза 1950-2000-х годов 
В.П. Некрасов 

Б.А. Можаев 

В.И. Белов 

В.Г. Распутин 

В.М. Шукшин 

А.В. Вампилов 

Ф.А. Абрамов 

К.Д. Воробьев 

В. Кондратьев 

Е.И. Носов 

Ю.В. Трифонов 

А.Г. Битов 

В.С. Маканин 

9 

1  

Контрольная работа за 2-е полугодие 1 1  

Итого 102  2 7 

Используемые технологии, методы и формы работы 

Для реализации программы курса литературы в 11 классе в рамках системно-деятельностного 

подхода, используются педагогические технологии обучения, которые подбираются для каждого кон-

кретного класса, урока, а также технологии, способствующие формированию УУД.  

Образовательные технологии:  

- технологии развивающего обучения; 

- информационные педагогические технологии; 

- технологии индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся; 

- технология сотрудничества; 

- обучение в нетрадиционных системах организации учебного процесса; 

- технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала; 

- технология личностно-ориентированного обучения и воспитания; 

- технологии проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные; 

- здоровьесберегающие; 

- технологии современного проектного обучения; 

- гуманитарно-ориентированная технология; 

- технология опорных схем; 

- технология обучения детей с признаками одарённости и др. 

Формы работы:  

- фронтальная; 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- дифференцированно-групповая. 

Методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- поисково-конструктивный; 

- проблемно-поисковый; 

- исследовательско-творческий; 

- репродуктивный; 

- словесный; 
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- наглядный;  

- практический. 

Формы обучения:  

- беседа; 

- рассказ; 

- лекция; 

- конференция; 

- диспут; 

- семинар; 

- экскурсия; 

- собеседование; 

- практикум; 

- деловая игра; 

- смотр знаний; 

- самостоятельная работа; 

- коллоквиум. 

Формы контроля:  

 текущий (проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 минут, тестов и 

самостоятельных, практических работ на 15–20 минут с дифференцированным оцениванием); 

 итоговый (проводятся после изучения наиболее значимых тем программы). 

Планируемые результаты 

Личностные: 
1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уваже-

ние к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства от-

ветственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе умения ориентиро-

ваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных ин-

тересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культу-

ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные: 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а имен-

но: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведе-

ния, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей эле-

ментов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия 

и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведе-

нии (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность 

с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, рас-

крывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формирова-

нию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отли-

чать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать не-

большие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с исполь-

зованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими обла-

стями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического про-

изведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
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 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемиро-

вой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Метапредметные: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-

лить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для до-

стижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя мате-

риальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной це-

ли; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять разверну-

тый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спо-

койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассмат-

ривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в раз-

ных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
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– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании со-

чинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они про-

водятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 

классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых классах 

и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9-

ых классах первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

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

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

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения. 

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

ведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; бег-

лость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание тек-

ста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической 

литературной речью. 

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

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и по-

ступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих вы-

водов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

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

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки ге-

роев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими зна-

ниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привле-

кать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение моноло-

гической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержа-

ния произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших ху-

дожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элемен-
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тарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и тех-

никой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные крите-

рии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правиль-

ное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произведе-

ния, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для рас-

крытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст со-

чинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей 

и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, уме-

ний и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анали-

зировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

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

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литера-

турного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

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

более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

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

точно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении факти-

ческого материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательно-

сти выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из об-

щих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отли-

чается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения 

и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки 

«2». 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 
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«2»- менее 59%. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста.  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулирова-

нии нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущ-

ности проблемы. 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассмат-

риваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению. Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность.  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистиче-

ских погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 - балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим 

образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала 

 

Критерии оценивания презентаций учащихся 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Содержа-

ние  

Работа полностью 

завершена   

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные компонен-

ты работы  

Не все важнейшие 

компоненты рабо-

ты выполнены 

 Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью учителя 

Работа демонстриру-

ет глубокое понима-

ние описываемых 

процессов   

Работа демонстри-

рует понимание 

основных момен-

тов, хотя некото-

рые детали не 

уточняются  

Работа демонстри-

рует понимание, но 

неполное 

Работа демонстриру-

ет минимальное по-

нимание 
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Даны интересные 

дискуссионные ма-

териалы. Грамотно 

используется науч-

ная лексика  

 Имеются некото-

рые материалы 

дискуссионного 

характера. Научная 

лексика использу-

ется, но иногда не-

корректно. 

Дискуссионные ма-

териалы есть в 

наличии, но не спо-

собствуют понима-

нию проблемы. 

Научная термино-

логия или исполь-

зуется мало или 

используется не-

корректно. 

Минимум дискусси-

онных материалов. 

Минимум научных 

терминов 

Ученик предлагает 

собственную интер-

претацию или разви-

тие темы (обобще-

ния, приложения, 

аналогии) 

Ученик в большин-

стве случаев пред-

лагает собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация огра-

ничена или беспоч-

венна 

Везде, где возможно 

выбирается более 

эффективный и/или 

сложный процесс 

Почти везде выби-

рается более эф-

фективный процесс 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного про-

цесса 

Ученик может рабо-

тать только под ру-

ководством учителя 

Дизайн   Дизайн логичен и 

очевиден   

Дизайн есть Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Имеются постоян-

ные элементы ди-

зайна. Дизайн под-

черкивает содержа-

ние. 

Имеются постоян-

ные элементы ди-

зайна. Дизайн со-

ответствует содер-

жанию.   

Нет постоянных 

элементов дизайна. 

Дизайн может и не 

соответствовать 

содержанию.  

Элементы дизайна 

мешают содержа-

нию, накладываясь 

на него.  

Все параметры 

шрифта хорошо по-

добраны (текст хо-

рошо читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт 

читаем. 

Параметры шрифта 

недостаточно хо-

рошо подобраны, 

могут мешать вос-

приятию  

Параметры не подо-

браны. Делают текст 

трудночитаемым  

Графика  Хорошо подобрана, 

соответствует со-

держанию, обогаща-

ет содержание  

Графика соответ-

ствует содержанию 

 Графика мало со-

ответствует содер-

жанию 

Графика не соответ-

ствует содержанию  

Грамот-

ность 

 Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

Минимальное ко-

личество ошибок 

Есть ошибки, ме-

шающие восприя-

тию 

Много ошибок, де-

лающих материал 

трудночитаемым 

 

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА И РАБОТЫ 

Общая оценка проекта является среднеарифметической четырех оценок: 

 за текущую работу; 

 за изделие; 

 за пояснительную записку; 

 за защиту работы. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и способов рабо-

ты, рациональность выполнения труда и рабочего места, экономное расходование материалов, электро-

энергии, соблюдение правил техники безопасности, добросовестность выполнения работы, осуществле-

ние самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, оригиналь-

ность и законченность изделия, эстетическое оформление изделия, выполнение задания с элементами 
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новизны, экономическая эффективность проекта, возможность его более широкого использования, уро-

вень творчества и степень самостоятельности учащихся. 

При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на грамотность оформления, 

на оформление титульного листа творческого проекта, на полноту раскрытия темы задания, оформле-

ние, рубрицирование, четкость, аккуратность, правильность и качество выполнения графических зада-

ний: схем, чертежей. 

При оценке защиты творческого проекта учитывается аргументированность выбора темы, ка-

чество доклада (композиция, полнота представления работы, аргументированность выводов), качество 

ответов на вопросы (полнота, аргументированность, убедительность и убежденность), деловые и воле-

вые качества выступающего (ответственное отношение, стремление к достижению высоких результа-

тов, способность работать с перегрузкой). 

Критерии оценки проекта 

«Отлично» выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она 

составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдени-

ем стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в 

нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась учащи-

мися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. 

Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или 

полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на 

других уроках. 

«Хорошо» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомен-

даций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляе-

мым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, 

но не содержит в себе исключительной новизны. 

Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается неустой-

чивое стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оцен-

ку, возможность индивидуального применения. 

«Удовлетворительно» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического со-

держания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помо-

щью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит переделке или доработке. 

Каждую выпускную работу предстоит защитить. Защита проектных работ осуществляется на тематиче-

ских конференциях. Оцениваются работы по следующим общим критериям: 

Критерий Уровни достижения 

А. Обоснование 

актуальности 

проекта (Про-

блемное поле) 

2 балла 
Актуальность работы 

обоснована 

1 балл 
Актуальность работы ча-

стично обоснована 

0 баллов 
Актуальность работы не 

обоснована 

В. Образ продук-

та 
2 балла 

Выбор характеристик 

продукта хорошо обос-

нован 

1 балл 
Выбранные характеристи-

ки продукта не полностью 

обоснованы 

0 баллов 
Выбор характеристик 

продукта не обоснован и 

не позволяет решить за-

явленную проблему 

С. Логика по-

этапного плани-
2 балла 

Соблюдена логическая 
1 балл 

Логическая последова-
0 баллов 

Планирование отсут-

http://tvorcheskie-proekty.ru/titulniy-list
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рования (задачи) последовательность по-

ставленных задач, ресур-

сы и сроки адекватны по-

ставленным задачам 

 

тельность поставленных 

задач имеет недочёты, ре-

сурсы и сроки не полно-

стью адекватны постав-

ленным задачам 

ствует или имеет логи-

ческие несоответствия, 

сроки и ресурсы неадек-

ватны поставленным за-

дачам 

D. Продукт 2 балла 
Созданный продукт ре-

шает поставленную про-

блему; продукт соответ-

ствует изначально заяв-

ленным характеристикам; 

изменения ключевых ха-

рактеристик обоснованы 

1 балл 
Созданный продукт ча-

стично решает поставлен-

ную проблему; частично 

соответствует заявленным 

характеристикам; измене-

ния ключевых характери-

стик недостаточно обосно-

ваны 

0 балов 
Созданный продукт во-

все не решает постав-

ленную проблему; 

не соответствует ключе-

вым характеристикам 

E. Защита (пред-

ставление рабо-

ты) 

2 балла 
Презентация наглядна, 

отражает сущность про-

екта; выступление под-

держивает презентацию; 

ответы на вопросы аргу-

ментированы 

1 балл 
Презентация не в полной 

мере отражает сущность 

продукта; ответы на во-

просы даны неполно 

0 баллов 
Презентация отсутству-

ет; не отражает сущ-

ность проекта; ответы на 

вопросы отсутствуют 

F. Владение ме-

тодами 

 

Оценивает экс-

перт 

2 балла 
Автор в достаточной ме-

ре выбрал и освоил оп-

тимальные методы. Воз-

можны незначительные 

ошибки. 

1 балл 
Автор использовал неоп-

тимальные методы. Не 

знаком со всем спектром 

методов в сфере проекти-

рования. 

0 баллов 
Автор не имеет пред-

ставления о существу-

ющих методах в сфере 

проектирования. 

G. Оригиналь-

ность 

 

Оценивает экс-

перт 

2 балла 
Данный проект оригина-

лен и не имеет полных 

аналогов. 

1 балл 
Проект имеет аналоги, но 

по отдельным параметрам 

усовершенствован. 

0 баллов 
Проект не оригинален, 

полностью копирует 

уже существующие про-

екты. 

Перечень учебно-методического и программного 

 обеспечения по литературе 

Программа: 

Литература. Рабочая программа. Предметная линия учебника под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. 

Лебедева.11 класс 

Учебники и учебные пособия для учащихся: 

«Литература. 11 класс»/ авторы О. Н. Михайлов и др.; под ред. В. П. Журавлёва. - М.: Просвеще-

ние, 2021. 

Учебно-методические пособия для учителя 

1. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.11 класс. II полугодие. - М.: ВАКО, 

2014 

2. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX века. 11 класс. I полугодие- М.: 

ВАКО, 2014 

3. Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX века. В 2-х ч.11 кл.». - М.: 

Экзамен, 2013 

4. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл. -М.: Просвещение, 2012 
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5. Чертов В.Ф. Литература 11 класс (Тесты, вопросы, задания по русской литературе 20 века), М. «Про-

свещение», 2012 

6. Преподавание литературы в 11 классе. Книга для учителя, М., Просвещение, 2013 

7. Контрольные и проверочные работы по литературе 9-11 классов, М., Просвещение, 2013 

8. Поэзия серебряного века М. «Дрофа», 2014Литература. 10-11 классы: диалоговые формы обучения / 

авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2014. – 132 с.  

9. Литература в таблицах: 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

10. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – 

(Домашний репетитор).  

11. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». классы: В помощь учителю. Сборник / И. 

Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с.  

12. Фонохрестоматия для учебника литературы 11 класс (Мультимедийные пособия) 

Интернет-ресурсы  

 www.catalog.iot.ru - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

 www.lexed.ru - Федеральный центр образовательного законодательства 

 collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 www.window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 www.rusedu.ru- Архив учебных программ и презентаций 

 www.rus.1september.ru – Публикации статей, методических разработок в журнале "Литература" 

 litervsh.ru - Журнал "Литература в школе" 

 www.openclass.ru - Открытый класс 

 www.mlis.ru - Методико-литературный сервер 

 www.zavuch.info - Обмен опытом работников системы образования. 

 www.proshkolu.ru - Все школы России 

 www.ict.edu.ru - ИКТ в образовании 

 www.vsekonkursy.ru - Все конкурсы, гранты, стипендии и конференции 

 www.alleng.ru - Образовательные ресурсы Интернета - школьникам и студентам. 

 www.mirslovarei.com - Словари и энциклопедии 

  www.vslovar.ru  - Визуальный словарь 

 www.youtube.com - Виртуальные экскурсии 

 www.muzeum.ru - Перечень российских литературных музеев 

 www.ayguo.com - Русская классическая литература. ateatr.pro - Аудио театр 

 www.briefly.ru - Коллекция произведений русской и зарубежной литературы в кратком изложении 

 magazines.russ.ru - Электронная библиотека современных литературных журналов 

 www.ege.edu.ru - Официальный информационный портал для учеников 

 www.hi-edu.ru - Московский государственный университет печати, аудиолекции по литературе 

 interneturok.ru - Видеоуроки по основным предметам школьной программы (1-11 классы) 

 infourok.ru - Конспекты уроков, презентации, тесты, видеоуроки и другие материалы по предметам 

школьной программы.  

 didaktor.ru - Дидактика, мультимедийные уроки и педагогическая техника 

 русское-слово.рф - Издательство "Русское слово" 

 www.prosv.ru - Издательство "Просвещение" 

 https://rosuchebnik.ru – Корпорация «Российский учебник» 

Материально-техническая база 

 Монитор 

 Системный блок 

 Компьютерная мышь 

 Акустические колонки 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 Экранно-звуковые пособия 

 Презентации к урокам 

http://www.catalog.iot.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://litervsh.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.mlis.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.vsekonkursy.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.mirslovarei.com/
http://www.vslovar.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.muzeum.ru/
http://www.ayguo.com/
http://ateatr.pro/
http://www.briefly.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://infourok.ru/
http://didaktor.ru/
http://русское-слово.рф/
http://www.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/

