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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Даная программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" в действующей редакции; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июля 2005 года N03-1263; «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Примерной программы основного общего образования по литературе для 

средней (полной) школы; 

 с учетом авторской программы по литературе для 5 – 11 классов (авторы 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев); 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету, утвержденного 

приказом директора №179-Д от 30 августа 2018 года МБОУ г. Кургана 

«Гимназия №31». 

Программа обеспечена учебником «Русская литература ХХ века» под 

редакцией В.П. Журавлева и методическими рекомендациями для учителя по 

этому пособию. 

В 11 классе необходимо осуществлять подготовку к обязательному 

экзамену по литературе (сочинению). Поэтому была проведена коррекция 

программы. В рамках осуществления индивидуального подхода и развития 

образовательной траектории 11 Б класса МБОУ «Гимназия № 31» я нашла 

возможным подачу материала в блоково-жанровой форме. В первой половине 

учебного года учащиеся получают общие фундаментальные сведения об 

основных процессах литературы XX и XX вв. через обзорные темы и 

знакомятся с большими и средними формами прозы первой половины XX 

столетия. Во втором полугодии основное внимание будет уделено поэзии и 

малым формам прозы, что станет основой для сочинения будущего 

обязательного экзамена по русскому языку. Курс литературы в 11 классе 

включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает 

представить логику развития 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. 

Рабочей программой предусмотрены часы на развитие речи, на которых 

идѐт обучение анализу произведения, составление тезисов, написание 

сочинений разных жанров, рецензий и другие виды работ, развивающие устную 

и письменную речь учащихся, а также уроки внеклассного чтения. 

 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции. Чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения в его историко-литературной обусловленности; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых 

источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др. 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико- литературных 

понятий: 

 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 

 устные и письменные интерпретации художественного произведения 

 выявление языковых средств художественной образности и определение 

их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения 

 самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связей литературы с другими 

видами искусств и историей 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

 подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; 

написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Литература на этапе среднего (полного) общего образования» (из 

расчета 3 учебных часа в неделю). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений 

между частями целого, выделение характерных причинно-следственных 

связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового 

анализа текста, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 



 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владения навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ – ХХ вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; черты 

литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни 

и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 



 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

ВВЕДЕНИЕ.  
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия. Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 

классической 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 литературных 

стилей, школ, групп. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX 

веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской 

литературы: русская советская литература; литература, официально не 

признанная властью; литература Русского Зарубежья. Различное и общее: 

что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. 

Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и 

проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

ПИСАТЕЛИ-РЕАЛИСТЫ НАЧАЛА XX ВЕКА 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН. Жизнь и творчество.  

Стихотворения:«Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель».Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 

словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике 

Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник».Своеобразие лирического повествования в прозе И.А.Бунина. 

Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских 

образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной 

литературе. Рассказ (углубление представлений). 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН. Жизнь и творчество.  

Повесть «Гранатовый браслет». Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе «Гранатовый брас лет». Трагическая история любви Желткова и 

пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание 

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

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

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения 

(углубление представлений). 



МАКСИМ ГОРЬКИЙ. Жизнь и творчество.  

Рассказ«Старуха Изергиль».Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы 

писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления 

Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». Пьеса 

«На дне».Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба 

пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр 

драматургии (начальные представления). 

РР Сочинение по творчеству М.Горького 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СУДЬБЫ ЛИТЕРАТУРЫ. 

ТРАГЕДИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. (Обзор)Тема революции и 

Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия»И.Бабеля, «Россия, кровью умытая»А.Веселого). Трагизм 

восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 

(«Плачи» А.Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце 

мертвых»И.Шмелева).Поиски нового героя эпохи («Голый год»Б.Пильняка, 

«Ветер»Б.Лавренева, «Чапаев» Д.Фурманова).Общая характеристика 

литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др.). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ. Три волны русской эмиграции: причины, состав. Уникальность 

литературы Русского Зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

имена и произведения(В.Набоков, В.Ходасевич, Г.Иванов, Г.Адамович, 

Б.Зайцев, М.Алданов, М.Осоргин, И.Елагин). 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ.(2 ч.) Продолжение 

традиций русской классической литературы. Проблема личности в рассказе 

Набокова «Облако, озеро, башня». 

 

ЛИТЕРАТУРА 20 – 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА. (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 20 – 30-е годы. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б.Корнилова, П.Васильева, 

М.Исаковского, А.Прокофьева, Я.Смелякова, Б.Ручьева, М.Светлова и др.; 

поэмы А.Твардовского, И.Сельвинского. Тема русской истории в литературе 



30-х годов: А.Толстой. «Петр Первый»,Ю.Тынянов.«Смерть Вазир-

Мухтара», поэмы Дм.Кедрина, К.Симонова, Л.Мартынова. Утверждение 

пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, 

Н.Островского, В.Луговского и др. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) «Разгром». Герой и народ в романе. Новое решение проблемы 

положительного героя. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Характерные черты времени в повести. Конфликт 

между стремлением к истине и «обязанностью радости». Гротескность образов. 

Смысл названия. Тема детства в повести. 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление 

понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

 

ОБЗОР РОМАНОВ-АНТИУТОПИЙ. История развития жанров утопии 

и антиутопии. Хронотоп романа-антиутопии. Художественный строй романа-

антиутопии. Основные проблемы антиутопий XX века (Замятин, Оруэлл, 

Хаксли, Набоков). 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Мы». Человек и Единое Государство. Проблема свободы выбора. 

Абсурдность «идеальной» жизни. Сочинение-размышление «Можно ли быть 

рационально счастливым?» 

Теория литературы. Антиутопия (начальные представления). 

 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ. Жизнь. Творчество. 

Личность. (Обзор.)«Тихий Дон»— роман-эпопея о всенародной трагедии. 

История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. 

Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция 

пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. 

Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции 

Л.Н.Толстого в прозе М.А.Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство 

в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Теория 

литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по роману Шолохова «Тихий Дон». 

 



САТИРА И ЮМОР В ЛИТЕРАТУРЕ 20—30-х ГОДОВ XX ВЕКА. 

(Обзор.)Значение сатирических произведений начала ХХ века в русской 

литературе. Оценка процессов и явлений, характерных для 20 – 30-х годов. 

«Великий комбинатор» Остап Бендер Ильфа и Петрова. Русская эмигрантская 

сатира, ее направленность(А.Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Сатира, юмор. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО. Жизнь. Творчество. Личность. 

(Обзор.)Рассказы «Аристократка», «Стакан», «Мещанство».Традиции 

Гоголя и Лескова в рассказах Зощенко. Сказовое начало. Комизм положений и 

ситуаций. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Роман «Мастер и Маргарита».История создания и публикации 

романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического 

(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — 

апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н.В.Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX 

века. Традиции и новаторство в литературе. 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Общая характеристика 

символизма, акмеизма, футуризма, имажинизма. СИМВОЛИЗМ.«Старшие 

символисты»:Н.Минский, Д.Мережковский, 3.Гиппиус, В.Брюсов, 

К.Бальмонт, Ф.Сологуб. «Младосимволисты»:А.Белый, А.Блок, 

Вяч.Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Истоки русского символизма. АКМЕИЗМ. Статья 

Н.Гумилева«Наследие символизма и акмеизм»как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего 

творчества Н.Гумилева, С.Городецкого, А.Ахматовой, О.Мандельштама, 

М.Кузмина и др.ФУТУРИЗМ. Манифесты футуризма. Отрицание 

литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. 

Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В.Маяковский, Д.Бурлюк, В.Хлебников, 

Вас.Каменский),«Центрифуга»(Б.Пастернак, Н.Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителями. Игорь Северянин 

(И.В.Лотарев).Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три 

стихотворения по выбору учи теля и учащихся). Поиски новых поэтических 



форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические 

неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Фу туризм (начальные 

представления). Изобразительно-выразительные средства художественной 

литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и 

закрепление представлений). 

 

СИМВОЛИЗМ. (Обзор).Константин Дмитриевич Бальмонт. Шумный 

успех ранних книг К.Бальмонта:«Будем как солнце», «Только любовь», 

«Семицветник». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. Андрей Белый (Б.Н.Бугаев).Влияние 

философии Вл.Соловьева на миро воззрение А.Белого. Ликующее 

мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»).Резкая смена ощущения мира 

художником (сборник«Пепел»).Философские раздумья поэта (сборник«Урна»). 

АКМЕИЗМ. (Обзор).Николай Степанович Гумилев. 

Стихотворения:«Жираф», «Озеро Чад», «Старый 

Конквистадор»,цикл«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай». Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 

серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую 

поэзию XX века. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворения:«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из 

цикла«На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».Литературные и 

философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии:«Стихи 

о Прекрасной Даме».Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии 

Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», 

идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии 

Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и 

революция. 

Поэма«Двенадцать».История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого 

в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока 

на русскую поэзию XX века. 



Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр 

(свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении 

(развитие представлений). 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения:«Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый 

дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...».Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. 

Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» 

природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. 

Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и 

Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных 

посланий родным и любимым -людям. Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской 

лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада 

русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности 

человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла(«Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). 

Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) Стихотворения:«А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой».Начало творческого пути: дух бунтарства и 

эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и 

поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия по эта. 

Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции 

Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма 

со ставная (каламбурная), рифма ассонансная. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ПОЭЗИЯ НАЧАЛА XX 

ВЕКА». 

 



АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения:«Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 

утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Приморский сонет» и др. Искренность интонаций и глубокий психологизм 

ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 

чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема 

ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский 

пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма«Реквием».Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство 

скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре 

литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА. 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...», «Попытка ревности», «Стихи о 

Москве», «Стихи к Пушкину» и др.Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, 

миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой на, 

вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и 

прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление 

понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 

(углубление понятия). 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...» и др.Тема по эта и поэзии в 

творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина 

раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути». Роман«Доктор 

Живаго»(обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 



публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в 

нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и 

сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские 

образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая 

связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ. Жизнь и творчество. 

Личность. (Обзор.) Стихотворения:«Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «В тот день, 

когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. 

Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к 

судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять 

истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А.Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление 

понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как 

жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

(Обзор) 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 

H.Тихонова, М.Исаковского, А.Суркова, А.Прокофьева, К.Симонова, 

О.Берггольц, Дм.Кедрина и др.; песни А.Фатьянова; поэмы«Зоя» М.Алигер, 

«Февральский дневник» О.Берггольц, «Пулковский меридиан» В.Инбер, «Сын» 

П.Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с 

глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Человек на 

войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А.Толстого, М.Шолохова, К.Паустовского, А.Платонова, 

В.Гроссмана и др.Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение 

в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации 

войны: драматургия К.Симонова, Л.Леонова. Пьеса-сказка 

Е.Шварца«Дракон».Значение литературы периода Великой Отечествен ной 

войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

ЛИТЕРАТУРА 50—90-Х ГОДОВ. Обзор). Новое осмысление военной 

темы в творчестве Ю.Бондарева, В.Богомолова, Г.Бакланова, В.Некрасова, 

К.Воробьева, Б.Васильева и др. Повесть В.Быкова «Сотников». 

Нравственная проблематика произведения. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН. Жизнь. Творчество. 

Личность. (Обзор.) Повесть«Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 



Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление 

понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 

понятия). 

ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ ШАЛАМОВ. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы«Последний замер», «Шоковая терапия».Автобиографический 

характер прозы В.Т.Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых 

писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не 

описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому 

к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

 

ОБЗОР ПОЭЗИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА. Новые темы, 

идеи, образы в поэзии периода «оттепели»(Б.Ахмадулина, 

Р.Рождественский, А.Вознесенский, Е.Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в 

русле традиций русской классики: В.Соколов, В.Федоров, Н.Рубцов, 

А.Прасолов, Н.Глазков, С.Наровчатов, Д.Самойлов, Л.Мартынов, 

Е.Винокуров, С.Старшинов, Ю.Друнина, Б.Слуцкий, С.Орлов и др.Иосиф 

Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Сонет».Широта проблемно-тематического диапазона 

поэзии Бродского. 

АВТОРСКАЯ. БАРДОВСКАЯ ПЕСНЯ. (Обзор.) Еѐ место в развитии 

литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, 

искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 

ритмика и инструментовка).Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора, 

Б.Окуджавы, Ю.Кима и др. В.Высоцкий. Драматизм поэзии. Многоликость 

песенного героя. РОК-ПОЭЗИЯ 80-ых годов как протест против 

существующего строя. 

Теория литературы. Рок-поэзия. Бардовская песня. 

 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ» ПРОЗА. (Обзор.) Изображение жизни крестьянства; 

глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С.Залыгина, В.Белова, В.Астафьева, Б.Можаева, Ф.Абрамова, 

В.Шукшина, В.Крупина и др. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в 

художественной литературе (развитие представлений). 



ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (Обзор) Проза: 

В.Белов, А.Битов, В.Маканин, А.Ким, Е.Носов, В.Крупин, С.Каледин, 

В.Пелевин, Т.Толстая, Л.Петрушевская, В.Токарева, Ю.Поляков, 

З.Прилепин и др.Поэзия: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, 

Ю.Друнина, Л.Васильева, Ю.Мориц, Н.Тряпкин, А.Кушнер, О.Чухонцев, 

Б.Чичибабин, Ю.Кузнецов, И.Шкляревский, О.Фокина, Д.Пригов, 

Т.Кибиров, И.Жданов, О.Седакова и др. 

 

ИТОГОВАЯ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ XX - XX 

ВЕКОВ.   

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  

Д.Б.Шоу ―Дом, где разбиваются сердца‖. Влияние А.П.Чехова на 

драматургию Д.Б.Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство 

писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и 

очищающая сила. ―Пигмалион‖. Власть социальных предрассудков над 

сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. 

Т.С.Элиот. ―Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока‖. Тревога и 

растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 

войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). Э.М.Хемингуэй. ―И восходит 

солнце‖, ―Прощай, оружие!‖, ―Старик и море‖.Проблематика повести. 

Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. 

Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя. Э.М.Ремарк ―Три товарища‖. (Обзорное 

изучение романа.) Э.М.Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного 

поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев 

романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 

солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

часов 

Уроки РР 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Литературные 

тенденции ХХ – ХХ Вв. 

3  

2 Литература начала XX века 14 1 

3 Октябрьская революция и 

судьбы литературы. Литература 

русского зарубежья. 

5  

4 Литература 20 – 30-х годов XX 

века.  

31 3 

5 Поэзия первой половины XX 

века. 

30 2 

6 Литература периода Великой 

Отечественной войны.  

3  

7 Литературный процесс 50-х – 

90-х годов XX века.  

8  

 Литература конца ХХ – начала 

ХX века. 

3 1 

 Зарубежная литература. 5  

 ИТОГО 102 7 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

2. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс 

(базовый уровень): Практикум: среднее (полное) общее образование. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2011.  

3. Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М., 1991. 

Литература. 250 программных произведений для заучивания наизусть: 

Для школьников и поступающих в вузы. – М.: дрофа, 1999. 

4. Литература. 11 класс, учебник в 2-х частях под ред. В.П.Журавлева. – 

М.,2011 

5. Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos», 2004. 

6. Лихачев Д.С. Письма о добром. – СПб.: Издательство «Logos», 2006.  

7. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие 

для учащихся/. – М.: Дрофа, 2004. 

8. Нелькин А.Г, Фураева Л.Д. Формы художественного мышления в 

русской литературе ХХ века. Рабочие тетради по литературе и развитию 

речи для 11 класс. – СПб., 2007. 

 



Литература для учителя 

1. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс 

(базовый уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее 

образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

2. Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, 

характеристики. – СПб., 2001. 

3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. 

Единый государственный экзамен: литература: контрольно-

измерительные материалы: – М.: Просвещение, 2013. 

4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. – СПб.: КАРО, 2004. 

5. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. // Школьные 

технологии. 2004. № 5. 

6. Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение 

сложных заданий / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

7. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное 

обучение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 

М.: Издательский Центр «Академия», 2009. 

8. Педагогические мастерские по литературе. / Под ред. А.Н. Сиваковой. – 

СПб.: Изд. Корифей, 2000. 

9. Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в 

профильном обучении. Учебно-методическое пособие для учителей. – 

СПб.: КАРО, 2005. 

10. Сухих И.Н. Двадцать книг ХХ века. СПб: Паритет, 2004.  

11. Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти в 

системе гуманитарного образования: монография. – СПб: СПб АППО, 

2002. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Интернет-ресурсы по литературе 

1. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1september.ru/  

2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» http://www.feb-web.ru 

3. Культура письменной речи www.gramma.ru  

4. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала http://litera.edu.ru  

5. ВiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки http://www.bibliogid.ru 

6. Виртуальный музей литературных 

героев http://www.likt590.ru/project/museum/  

http://lit.1september.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.gramma.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/


7. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов 

обучения РАО http://ruslit.ioso.ru 

8. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

9. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

10. Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

11. Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

12. Русская литература XVIII–XX веков www.a4format.ru  

13. Ахматова А.А. anna.ahmatova.com  

14. Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru 

15. Бунин И.А. bunin.niv.ru  

16. Куприн Александр Иванович http://www.kuprin.org.ru 

17. Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

18. Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

 

Средства обучения 

1. Лингвистические и литературоведческие словари 

2. Раздаточный и дидактический материал 

3. Технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся 

(компьютер, мультимедийная установка) 

4. Печатные пособия 

5. Тексты произведений 

6. Портреты писателей и поэтов 

7. Видеофильмы 

8. Таблицы по литературе 

 

 

http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.a4format.ru/
http://www.bulgakov.ru/
http://www.kuprin.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.antonchehov.org.ru/

