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1.Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по учебному предмету "Литература" составлена на 

основе: 

- ФГОС СОО - 2012 

-ФОП СОО. 

      Данная рабочая программа реализуется в 11 классе в 2023-2024 учебном 

году. Количество часов за 2 года -204ч. 

      Данная программа предназначена для обучающихся 10-11 классов, 

реализующих изучение учебного предмета "Литература" на базовом уровне. 

Особенности данной программы заключаются в её реализации в переходный 

период действия утративших силу и новых нормативных документов: 

примерных программ по предметам и ФОП СОО, что отражено в разделах 

программы. 

       Общее количество часов, реализуемых для изучения учебного предмета 

"Литература" на базовом уровне - 204 часа: в 10 классе - 1-2 часа ( 3 часа в 

неделю), в 11 классе - 102 часа ( 3 часа в неделю). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС СОО -2012 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 



ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 



источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

 



Планируемые результаты в соответствии с ФОП СОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с 

жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к 

их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных 

произведениях;  



идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 

литературы.  

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя 

поведение и поступки персонажей художественной литературы;  

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с 

традициями народов России, в том числе с опорой на литературные 

произведения;  

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства, в том числе литературы;  

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного 

творчества;  

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по литературе;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью;  

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 

поведения и поступков литературных героев;  

6) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 

при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе 

знакомства  

с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;  



интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки 

литературных героев;  

готовность и способность к образованию и самообразованию, к 

продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, представленных в 

художественной литературе;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления 

опыта литературных героев;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и 

литератур народов России;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том 

числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе литературного 

образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  



эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, 

учитывая собственный читательский опыт.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия  
Базовые логические действия:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; развивать креативное мышление при решении жизненных 

проблем с опорой на собственный читательский опыт.  

Базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 

художественные произведения; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского 

опыта;  



выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при 

изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том 

числе читательский;  

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду;  

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

Работа с информацией:  

владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления при изучении той или иной темы по литературе;  

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 

реферат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;  

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, 

её соответствие правовым и морально-этическим нормам; использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой 

информации, информационной безопасности личности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений;  

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и 

групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации;  

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 

произведения свою точку зрения с использованием языковых средств.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация:  



самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 

ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 

художественной литературе;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с 

опорой на читательский опыт;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение;  

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии;  

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 

художественных произведений;  

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и 

обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях;  

признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе.  

Совместная деятельность  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на 

уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  



оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям;  

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать:  

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры;  

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе 

литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. 

Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. 

Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса 

«На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения 

и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» 

В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. 

Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; 

роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого», одно произведение 

А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть 

А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения 

литературы второй половины XX – XXI века: не менее двух прозаиков по 

выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. 

Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. 

Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов 

по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 



Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по 

выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); 

не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и 

повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, 

Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. 

Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур 

народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. 

Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. 

Хетагурова, Ю. Шесталова и других);  

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы;  

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов в каждом классе;  

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

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

внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 



русского языка в художественной литературе и умение применять их в 

речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

(объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе 

в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем.  

     К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения 

программы по литературе должны обеспечивать:  

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с 

фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 

культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая 

половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений литературной классики и собственного 

интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст;  

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской и зарубежной классической литературы, а также литератур народов 

России (вторая половина XIX века);  

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений второй половины XIX 

века со временем написания, с современностью и традицией; умение 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX 

века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки 

устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы;  

 



7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально 

откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

читательские впечатления;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 

произведений и (или) фрагментов;  

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным  

на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 

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

речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении;  

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе 

в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем.  

 



К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения программы 

по литературе должны обеспечивать:  

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить 

художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами 

общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 

понимание роли и места русской литературы в мировом культурном 

процессе;  

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений 

русской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – 

начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы;  

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со 

временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и 

письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы;  

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 

произведений и (или) фрагментов;  

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение 

к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 



традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и 

течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 

тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике;  

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка;  

13) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.  
 

3.Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

1. ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА (95часов) 
1.1. Введение  (2часа) 
Литература как искусство слова. 

Функции словесного образа: познавательная (память человечества и 

нации, современная картина мира), выразительная (портрет художника), 

воспитательная (образец, поведенческая модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и 

художественный мир, уровни и элементы мира (пространство и время, 

действие, персонажи; композиция, мотивы, форма повествования). 
Идея и художественный смысл литературного произведения. 



1.2. Общая характеристика литературы ХIХ века  (1 час) 
Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные 

границы века. Рубежные даты русской истории ХIХ века :1801— 1812— 

1825— 1855— 1861—1881—1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология 

литературных направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в 

начале XIX века. Романтизм в русской литературе. 
Реализм как культурная эпоха (1820—1890-е годы). 
Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три 

периода развития реализма : 1820 — 1830-е, 1840—1880-е,1880—1890-е 

годы. 
1.3. Первый период русского реализма (1820—1830-е годы) (14 часов) 
1.3.1.   Общая характеристика (1час) 
Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление 

русского реализма в творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и 

Лермонтова; «поэзия действительности» (Белинский), социально-

историческая обусловленность характеров, социальное разноречие и новая 

стилистическая норма; рождение новых жанров (роман в стихах, 

психологический роман в новеллах, прозаическая поэма); конкретно-

исторический и обобщенный, универсальный характер русского реализма. 
1.3.2. А.С. Пушкин (5часов) 
Лирика: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «…Вновь я посетил…» , «Подражания Корану» ( 

IХ.«И путник усталый на Бога роптал…»),«Вакхическая песня», 

«Поэт» («Пока не требует поэта..»),«Я вас любил: любовь еще, быть 

может …»,«Брожу  ли я вдоль улиц шумных…»,«Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»), «Осень», «Пора, мой друг, пора! Покоя 

сердце просит…», «Из  Пиндемонти», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». 
Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 
Жанровые разновидности, разные типы циклизации и  тематический 

диапазон лирики. Ода, элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. 

Романтическая и реалистическая лирика. Развитие лирического героя. 

Пейзажная, любовная и  философская лирика. Личность и общество. 

Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» как итог и завещание пушкинской лирики: 

литературная традиция и  художественная программа. 
«Медный всадник» 
Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-

исторический и философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький 

человек». Петр: властелин и медный истукан. Образ Петербурга: город 

пышный—город  бедный. Сюжет и стиль. 

Пушкин—«наше всё» (А.Григорьев). Жанровый, художественный и 

философский  синтез в творчестве Пушкина. 

«Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как роман 

романов, исток жанровой традиции русского романа. 



Творчество Пушкина как образец и норма новой русской 

литературы.  
 1.3.3.М.Ю.Лермонтов (4часа) 

Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва»(«Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Благодарность», «Валерик» («Я к  вам  пишу случайно; право…»), 

«Завещание» («Наедине с тобою, брат…»),«Родина», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у 

Лермонтова.  Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, 

земли и неба. Тема «простого человека» в лирике Лермонтова. Образ 

Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и 

психологический роман («Герой нашего времени»). 
1.3.4.Н. В.Гоголь (4 часа) 
      Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки» к  "Миргороду» (повторение и обобщение). 
«Невский проспект» 
«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. 

Петербургская тема у Пушкина и Гоголя. Конфликт и сюжет повести. 

Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая действительность. Стиль 

повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. 

Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической 

прозы — к «поэзии действительности»,от юмора—к пророчеству. 

Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении русского реализма 

(повторение и обобщение). 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, 

сатирик и Гоголь —фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском»и 

«гоголевском»направлении в русской литературе. 
1.4. Второй период русского реализма (1840—1880-е годы) (66 часов) 
1.4.1. Общая характеристика (3 часа) 
«Натуральная школа» в истории русской литературы: границы эпохи и 

формирование новых ценностей. 

Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — 

к учительству. Смена жанровой доминанты: от лирики—к роману. 

Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, 

дворяне и разночинцы в общественной и литературной борьбе. 

Литература  и история: прямое и опосредованное отражение в литературе 

«эпохи Великих реформ».Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

Н.Г.Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в 

русской литературе и общественной жизни. 

Н. С. Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной 

позиции. Поиски народного характера: «рассказы о праведниках». 



«Очарованный странник»: герой-скиталец в поисках смысла жизни. 

Сказовая манера Лескова. 

Место А. К. Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не 

боец…». Лирика и баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно…», 

«Двух станов не боец, но только гость случайный…»,«Илья Муромец»). 

Фольклорные  и сатирические мотивы. А.К.Толстой как «отец» Козьмы 

Пруткова. 
1.4.2. Ф.И.Тютчев (3 часа) 
Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне 

литературного процесса. 
Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, 
природа...»,«Святая ночь на небосклон взошла…», «Два голоса», «О, как 
убийственно мы любим...»,«Умом Россию не понять…», «Нам не дано 
предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»). 
Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» 

(Ю. Тынянов), ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический  субъект.  

Эпиграмма и пейзажное стихотворение  — полюса тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы 

и мотивы (человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского  цикла».  Образ России в 

поэзии Тютчева. 
1.4.3. А.А.Фет(3 часа) 
Судьба поэта: Шеншин против Фета. 
Лирика: «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь», «На стоге сена 

ночью южной…», «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это утро, радость 

эта…», «Жду я, тревогой объят…», «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный луг…». 

Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 

Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и 

любовь — основные ценности фетовского мира. 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различия философской 

лирики Фета и Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. 

Сиюминутное и вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против 

романтика. 
1.4.4. И.А.Гончаров (7часов) 
Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. 
«Обломов» 
Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных 
впечатлений». 
«Обломов»  как социально-психологический роман. Фабула и 

сюжет: простота и сложность. 
Портрет и характер  Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 



Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendezvous: 

надежды и катастрофа. Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 
«Сон Обломова»— ключ к характеру героя. 
Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. 

Социально-историческое и вечное в характере героя. 

Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсянико- Куликовский,  

Лосский, Пришвин). 
1.4.5. А.Н. Островский  (6 часов) 
Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 
«Гроза» 
Пьесы Островского—«тысячелетний памятник России» (И.Гончаров). 

Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н.Добролюбов). Фабула и 

бытовая  «обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных 

персонажей. Островский как «реалист-слуховик»(И.Анненский). 

Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной 

жизни. Точность хронологии и условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин — полюса 

калиновского мира. Кабаниха и Дикой.«Домострой»как идеал 

калиновского мира. 
Тихон и Борис: сходство и различия образов. 
Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние 

противоречия. Лейтмотивы драмы:«воля-неволя»,«грех»,«гроза». 

Проблема финала. Драма«Гроза»и классическая трагедия.Спор о «Грозе» (Н. 

Добролюбов, Д. Писарев, А. Григорьев, П. Мельников-Печерский). 

Актуальное и вечное в драме Островского. 
1.4.6.  И.С.Тургенев (8часов) 
Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. 
«Отцы и дети» 
Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). 

Эволюция героя: от Рудина к Базарову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его 

истоки и природа. Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и 

родители, Базаров и Аркадий, Базаров и Кирсановы, нигилист и 

псевдонигилисты. 
Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. 
Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. 

Испытание смертью. Смысл эпилога: мир без героя. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Полемика о романе 

(М.Антонович,Д.Писарев,Н.Страхов). 

Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

1.4.7.Ф.М.Достоевский(10часов) 
Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 
«Преступление и наказание» 
  Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического 

(философского, полифонического) романа. 

    «Преступление и наказание» — первый идеологический роман 



Достоевского: специфика сюжета, системы персонажей, пространства и 

времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального 

сюжета, персонажи-двойники, сны и галлюцинации героев, 

парадоксальный психологизм, выходящий за пределы бытовой логики 

(«обратное общее место» —И.С.Тургенев). 
Форма повествования. Герой и автор в романе. 
Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. 

Петербург Пушкина, Гоголя и Достоевского. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. 

Социально-психологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и 

жизнь. Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. 

Раскольников и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: 

«Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека». 

Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и 

наказании» и творчестве Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как 

писатель ХХ века. 

1.4.8.Л.Н.Толстой(16часов) 
Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я 

остановлюсь…». 
«Война и мир» 

Толстой о специфике «русской формы» («Несколько слов о книге “Война 
и мир”»). 

«Война и мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. 

«Гомеровское» у Толстого(широта охвата жизни, развернутые сравнения, 

постоянные определения и т.д.). 
Поэтика заглавия. Великие «и»1860-хгодов: «Отцы   и дети», 

«Преступление и наказание», 
«Война и мир». 

«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: 

Ростовы,  Болконские, Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер 

Безухов (живая душа),Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика 

поведения».Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, 

художественной детали, внутреннего монолога. Сны героев и их 

художественная функция. Сны у Толстого и Достоевского. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. 

Тушин и Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное 

свидетельство; принципы изображения реальных и вымышленных 

персонажей, перекличка исторических эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская 



философия истории. Смысл эпилога и открытого финала. 

«Война и мир» как «русская “Илиада”». Роман-эпопея как начало 

новой жанровой традиции. 
1.4.9. М.Е.Салтыков-Щедрин (4 часа) 
Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 
«История одного города» 
Проблема жанра: от очерка—к сатирическому роману. 
Глупов  как «город-гротеск» (Д. Николаев) и истоки этого образа(«сборный 
город» в «Ревизоре» Гоголя). 
Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и 

глуповские «людишки».История в «Истории одного города»: реальное и 

фантастическое. 
Проблема финала: оно и его интерпретации. 
Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 

Салтыков -Щедрин и последующая литературная традиция. 
1.4.10. Н.А.Некрасов (6часов) 
Судьба поэта:«кающийся дворянин»во стане русских разночинцев. 
Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается 

сердце от муки…», «Утро», «Элегия»(«Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «Пророк», «О Муза! я у двери 

гроба…».Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца 

(пафос покаяния и жертвы).Образ поэта: связь с традицией и 

преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, Некрасова. 

Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового 

типа: крестьянские типы, судьба русской женщины, сатирические 

персонажи. Страдание и сострадание в лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь 

с фольклорной поэтикой, реформа стиха. Лирика Некрасова как 

«многоэлементная лирическая система» (Корман). 
Полемика о лирике Некрасова (Тургенев,Чернышевскийи др.). 
«Кому на Руси жить хорошо» 
«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность 

текста и проблема композиции. 

Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной 

коллизии и сюжета. Образ большой дороги и роль массовых сцен. 

Пореформенная Русь в изображении Некрасова: социальные конфликты 

и общая судьба. 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий — 

«богатырь святорусский»,Гриша Добросклонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

1.5. Третий период русского реализма (1880—1890-е годы) (12часов) 

1.5.1. Общая характеристика (2часа) 

1880-е годы как переходное время: кризис общественный кризис 

литературный. Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, 

Чехов). 



Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова — 

разночинец без родословной, литератор без поколения. 

Смена жанровой доминанты: от романа — к рассказу. Смена авторского 

образа: от писателя—к литератору. 

Массовая литература и журналистика как источник новых художественных 

форм. Чеховская эпоха как преддверие модернизма. 
1.5.2. А.П.Чехов(9 часов) 
Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от 

природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости». 

Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», 

«Ионыч», «Человек в футляре»,«Дама с собачкой». 
Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. 
Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, 

деталь. Чеховский человек в сюжете падения(«Ионыч», «Человек в 

футляре») и в сюжете прозрения(«Дама с собачкой»). 

Спор о чеховском пессимизме.«Студент»как «любимый рассказ»Чехова, 

формула чеховского мира. 
Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 
«Вишневый сад» 
Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 
«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и 

новое в драме. Смысл подзаголовка: индивидуально-

авторское понимание «комедии». 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. 

Внешний сюжет: история о смене владельцев вишневого сада. 

Внутренний сюжет: человек в потоке времени. 
Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; 
принцип двойников—деловые люди и недотепы, слуги и господа. 
Пространственно-временны е образы: роль природы в 

развитии действия. Главные символы: сад, лопнувшая 

струна. 
Образ«сада»в ХХ веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 
Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: 

конфликт человека и мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и 

подводное течение. 

Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как 

основа нового режиссерского театра. 
1.6. Итоги развития русской литературы XIX века (1час) 
Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? 

Формирование русского литературного канона: мировые и национальные 

классики. Русская литература классического периода и XX век. 

  

 

11 класс 

Литература конца XIX – начала ХХ века 



А.И. Куприн. Рассказы и повести. «Гранатовый браслет» 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести. «Иуда Искариот». 

М. Горький. Рассказы.   «Старуха Изергиль». 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века. Н.С. Гумилёв  "Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», 

Литература ХХ века 

     И.А. Бунин. Рассказы. «Чистый понедельник», «Господин из Сан-

Франциско» . 

А.А. Блок. Стихотворения. «Незнакомка», «Россия»,«О, весна, без конца и 

без краю…». 

Поэма «Двенадцать». 

           В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). «Нате!», 

«Юбилейное»,«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» . 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения.«Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Не   жалею,   не   зову, не 

плачу…», «Я последний поэт деревни…».  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под     

собою не чуя страны…». 

М.И. Цветаева. Стихотворения .«Моим стихам, написанным так рано…», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…»,«Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! 

Давно…»,. 

А.А. Ахматова. Стихотворения. «Песня     последней встречи», «Сжала руки 

под тёмной вуалью…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, 

кто бросил землю...», «Мужество», «Родная земля». 

Поэма «Реквием». 

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

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

М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» . 

А.П. Платонов. Рассказы и повести . «Возвращение». 

А.Т. Твардовский. Стихотворения. «Вся  суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли       гуртом…»), «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...». 

Проза о Великой Отечественной войне. В.В. Быков «Сотников», Б.Л. Васильев 

«Завтра была война»; В. Л. Кондратьев «Сашка» 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения .К.Симонов "Ты  



помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...", "Жди меня, и я вернусь...", 

М.Исаковский  " Враги сожгли родную хату...", Ю.В. Друнина "На  

носилках, около сарая...", С.Гудзенко "Перед атакой" 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы.  В.С. Розов «Вечно  

живые» . 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения:«Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый 

крест...», «Быть знаменитым некрасиво…».  

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана 

Денисовича»,«Архипелаг ГУЛАГ» (глава «Поэзия     под плитой, правда под 

камнем»). 

В.М. Шукшин. Рассказы. «Срезал»,«Обида», «Сапожки»  

В.Г. Распутин. Рассказы и повести. «Прощание с Матёрой».  

Н.М. Рубцов. Стихотворения . «Звезда  полей», «Тихая моя родина!..», «В 

горнице моей светло…», «Привет, Россия…». 

И.А. Бродский. Стихотворения .«Осенний крик ястреба»,«Пилигримы», 

«Стансы» («Ни страны,  ни погоста…»), «На столетие Анны 

Ахматовой», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…». 

Проза второй половины XX – начала XXI века 

Рассказы, повести. Ч.Т. Айтматов «Белый   пароход»  ; Ю.П. Казаков «Во 

сне ты горько плакал»; Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат»; А.Н. и 

Б.Н. Стругацкие «Пикник на обочине»; Ю.В. Трифонов «Обмен». 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века 

Стихотворения . Е.А.   Евтушенко "Не надо бояться...",   А.С. Кушнера 

"Времена не выбирают...", Б.Ш.   Окуджавы "Давайте говорить друг другу 

комплименты",   Р.И.   Рождественского" Человеку надо мало".  

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века 

Пьесы. А.Н.   Арбузов   «Иркутская   история». 

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения. Рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; 

стихотворения Р. Гамзатова "Берегите матерей", М. Джалиля 

"Варварство", К. Кулиева "Не ради славы пишут кровью..." 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века. Р.Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»;  

Дж. Оруэлла «1984»;  

Зарубежная поэзия XX века. Стихотворения Г. Аполлинера"Бессмертие", 

"Опять зима, опять печали"..., "Ад". 

Зарубежная драматургия XX века.Пьеса Б. Брехта «Мамаша Кураж и её 

дети». 

 



4.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ п 

/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности, 

реализуемые в 

рамках 

изучения тем в 

соответствии с 

Рабочей 

программой 

воспитания 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

1.Литература XIX века   95ч 

1.1 Введение 2   1.Гражданское 

воспитание 
2.Патриотическое 

воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 
воспитание 

4.Эстетическое 

воспитание 
5.Ценности 

научного познания 
1.2 Общая характеристика 

литературы XIX века 

1   1.Гражданское 

воспитание 
2.Патриотическое 

воспитание 

3.Духовное и 
нравственное 

воспитание 

4.Эстетическое 

воспитание 
5.Ценности 

научного познания 
1.3 Первый период 

русского реализма 

(1820-1830-е годы) 

14   1.Гражданское 
воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание 

3.Духовное и 
нравственное 

воспитание 

4.Эстетическое 
воспитание 

5.Ценности 

1.3.1. Общая 

характеристика 

первого периода 

русского реализма. 

1   

1.3.2 А.С.Пушкин 5   



1.3.3. М.Ю.Лермонтов 4   научного познания 

 1.3.4 1.3.4.Н.В.Гоголь 4   
1.4 Второй период 

русского реализма 

(1840—1880-е годы) 

62   1.Гражданское 

воспитание 
2.Патриотическое 

воспитание 

3.Духовное и 
нравственное 

воспитание 

4.Эстетическое 

воспитание 
5.Ценности 

научного познания 

 

1.4.1 "Натуральная 

школа"в истории 

русской литературы: 

границы эпохи и 

формирование 

Новых ценностей 

1   

1.4.2 Н.Г.Чернышевский и 

Н.С.Лесков: два 

взгляда на путь 

России 

1   

1.4.3. А.К.Толстой 1   
1.4.4. Ф.И.Тютчев 3   

1.4.5 А.А.Фет 3   
1.4.6 И.А.Гончаров 7 2  

1.4.7 А.Н.Островский 6 2  

1.4.8 И.С.Тургенев 8 2  
1.4.9 Ф.М.Достоевский 8 2  

1.4.10 Л.Н.Толстой 14 2  
1.4.11 М.Е.Салтыков -

Щедрин 

4   

1.4.12 Н.А.Некрасов 6 1  
1.5 Третий период 

русского реализма 

(1880-1890-е годы) 

12   1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 
воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 
воспитание 

4.Эстетическое 

воспитание 

5.Ценности 
научного познания 

1.5.1 Общая 

характеристика 

третьего периода 

русского реализма 

2   

1.5.2 А.П.Чехов 9   
1.5.3 Итоги развития 

русской литературы 
XIX века 

1   

11 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности, 

реализуемые в 

рамках изучения 

тем в 

соответствии с 

Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практические 

работы  

 



Рабочей 

программой 

воспитания 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. Рассказы 

и повести «Гранатовый 

браслет». 

 2    

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 
воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 
4.Эстетическое 

воспитание 

5.Ценности 
научного 

познания 

 

1.2 

Л. Н. Андреев. 

Рассказы и повести 

«Иуда Искариот». 

 2    

1.3 

М. Горький. Рассказы 

«Старуха Изергиль», 

Пьеса «На дне». 

 5   2 

1.4 

Стихотворения поэтов 

Серебряного века. Н.С. 

Гумилёв  

«Жираф»,«Заблудивши

йся трамвай». 

 2   1 

Итого по разделу 14   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

И. А. Бунин. Рассказы.  

«Чистый понедельник», 

«Господин из Сан-

Франциско»  

 3    

1.Гражданское 
воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание 
3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 
4.Эстетическое 

воспитание 

5.Ценности 

научного 
познания 

 

2.2 

А.А. Блок. 

Стихотворения. 

«Незнакомка», 

«Россия»,«О, весна, без 

конца и без краю…». 

       Поэма «Двенадцать». 

 4   2 

2.3 

В.В. Маяковский. 

Стихотворения. 

"Нате!», 

«Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяне 

Яковлевой» . 

Поэма «Облако в 

штанах». 

 4    

2.4 

С.А. Есенин. 

Стихотворения.«Гой 

ты, Русь, моя родная...», 

«Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина 

 3   1 



дорогая…», «Не   

жалею,   не   зову, не 

плачу…», «Я 

последний поэт 

деревни…».  

2.5 

О.Э. Мандельштам. 

Стихотворения. 

«Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть 

грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы 

живём, под     собою 

не чуя страны…». 

 2    

2.6 

М.И. Цветаева. 

Стихотворения 

.«Моим стихам, 

написанным так 

рано…», «Кто создан 

из камня, кто создан 

из глины…»,«Идёшь, 

на меня похожий…», 

«Мне нравится, что вы 

больны не мной…», 

«Тоска по родине! 

Давно…»,. 

 2    

 

2.7 

А.А. Ахматова. 

Стихотворения. 

«Песня      последней 

встречи», «Сжала руки 

под тёмной 

вуалью…», «Мне 

голос был. Он звал 

утешно…», «Не с 

теми я, кто бросил 

землю...», 

«Мужество», «Родная 

земля». 

Поэма «Реквием». 

 4  2  

2.8 

Н.А. Островский. 

Роман «Как закалялась 

сталь» (избранные 

главы) 

 2    

2.9 

М. А. Шолохов. Роман-

эпопея «Тихий Дон» 

(избранные главы) 

 4   1 

2.10 М. А. Булгаков. Роман  4   1 



«Мастер и Маргарита»  

2.11 

А. П. Платонов. 

Рассказы и повести 

«Возвращение»  

 2    

2.12 

А.Т. Твардовский. 

Стихотворения. «Вся  

суть в одном-

единственном 

завете…», «Памяти 

матери» («В краю, 

куда их вывезли       

гуртом…»), «Я знаю, 

никакой моей 

вины…», «Дробится 

рваный цоколь 

монумента...». 

 3    

2.13 

Проза о Великой 

Отечественной войне 

.В. В. Быков 

«Обелиск», Б. Л. 

Васильев «Завтра была 

война»;  В. Л. 

Кондратьев «Сашка» 

 3    

 

2.14 
А. А. Фадеев. Роман 

«Молодая гвардия» 
 2    

2.15 

В. О. Богомолов. Роман 

"В августе сорок 

четвертого" 

 1    

2.16 

Поэзия о Великой 

Отечественной войне. 

Стихотворения 

К.Симонов "Ты 

помнишь, Алёша, 

дороги 

Смоленщины...", "Жди 

меня, и я вернусь...", 

М.Исаковский  " 

Враги сожгли родную 

хату...", Ю.В. Друнина 

"На  носилках, около 

сарая...", С.Гудзенко 

"Перед атакой" 

 2   1 

2.17 

Драматургия о Великой 

Отечественной войне. 

Пьеса В. С. Розова 

 1    



«Вечно живые»  

 Внеклассное чтение 1 2  

2.18 

Б.Л. Пастернак. 

Стихотворения: 

«Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», 

«Во всём мне хочется 

дойти…», «Снег идёт», 

«Любить иных – 

тяжёлый крест...», 

«Быть знаменитым 

некрасиво…».  

 3    

2.19 

А. И. Солженицын. 

Произведения «Один 

день Ивана 

Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

(глава «Поэзия под 

плитой, правда под 

камнем») 

 2   1 

 

2.20 

В. М. Шукшин. 

Рассказы (не менее 

двух по выбору). 

«Срезал», «Обида», 

«Сапожки»  

 2    

2.21 

В. Г. Распутин. 

Рассказы и повести 

«Прощание с Матёрой»  

 2    

2.22 

Н.М. Рубцов. 

Стихотворения . 

«Звезда  полей», «Тихая 

моя родина!..», «В 

горнице моей 

светло…», «Привет, 

Россия…». 

 2    



2.23 

И.А. Бродский. 

Стихотворения . 

«Осенний  крик 

ястреба», 

«Пилигримы», 

«Стансы» («Ни страны,    

ни погоста…»),  «На 

столетие Анны 

Ахматовой», «Я входил 

вместо дикого зверя в 

клетку…». 

 3   1 

Итого по разделу 73   

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 

Проза второй 

половины XX — 

начала XXI века. 

Рассказы, повести. 

Ч.Т. Айтматов «Белый   

пароход»  ; Ю.П. 

Казаков «Во сне ты 

горько плакал»; Захар 

Прилепин (рассказ 

«Белый квадрат»; А.Н. 

и Б.Н. Стругацкие 

«Пикник на обочине»; 

Ю.В. Трифонов 

«Обмен». 

 3    

1.Гражданское 
воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание 

3.Духовное и 
нравственное 

воспитание 

4.Эстетическое 
воспитание 

5.Ценности 

научного 
познания 

 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 

Поэзия второй 

половины XX — 

начала XXI века. 

Стихотворения . Е.А.   

Евтушенко "Не надо 

бояться...",   А.С. 

Кушнера "Времена не 

выбирают...", Б.Ш.   

Окуджавы "Давайте 

говорить друг другу 

комплименты",   Р.И.   

Рождественского" 

Человеку надо мало".  

 2    

1.Гражданское 
воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание 

3.Духовное и 
нравственное 

воспитание 

4.Эстетическое 
воспитание 

5.Ценности 

научного 
познания 

 



Итого по разделу  2   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

Драматургия второй 

половины ХХ — 

начала XXI века. 

Пьесы. А.Н.   Арбузов   

«Иркутская   

история». 

 1     

Итого по разделу  1   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, 

стихотворения. 

Рассказ Ю. Рытхэу 

«Хранитель огня»; 

стихотворения Р. 

Гамзатова "Берегите 

матерей", М. 

Джалиля 

"Варварство", К. 

Кулиева "Не ради 

славы пишут 

кровью..." 

 2    

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание 
3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 
4.Эстетическое 

воспитание 

5.Ценности 
научного 

познания 

 

Итого по разделу  2   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Зарубежная проза XX 

века Р. Брэдбери 

«451 градус по 

Фаренгейту»;  

Дж. Оруэлл «1984»;  

 3    

1.Гражданское 

воспитание 
2.Патриотическое 

воспитание 

3.Духовное и 
нравственное 

воспитание 

4.Эстетическое 
воспитание 

5.Ценности 

научного 

познания 

 

7.2 

Зарубежная поэзия 

XX века 

Стихотворения Г. 

Аполлинера"Бессмерт

ие", "Опять зима, 

опять печали"..., "Ад". 

 1    

7.3 

Зарубежная 

драматургия XX века 

Пьеса Б. Брехта 

«Мамаша Кураж и её 

дети»   

 1    

 Внеклассное чтение 1  1 

Итого по разделу 7   



Развитие речи  7     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102  4  12   
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