
 



Раздел I. Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 11 класса (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и примерной программы среднего (полного) общего 

образования по литературе (базовый уровень) и на основе программы, разработанной В.Я. 

Коровиной. 

Преподавание ведѐтся по учебнику: Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. /под ред. В.П. Журавлева. – М.: Просвещение, 

2012.   

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. 

  Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. 

 Курс строится с опорой на текстуальное изучение  художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских учений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

 Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая  направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

 Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Воспитание духовного развития 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 общественной 

культуры. 

2. 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, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся. 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,  

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирования общего представления об историко-литературном процессе. 

4. Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературных значений; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации. 

 Цели литературного образования определяют характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы: 

1. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве   слова и ее 

месте в культуре страны и народа. 

2. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства. 

3. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому  

постижению конкретных художественных произведений. 



4. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной  оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения. 

5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 

6. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Авторы УМК видят цель изучения литературы в школе в следующем:  

- приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и мировой 

литературы, познакомив с классическими образцами мировой словесной культуры; 

- сформировать основу литературного образования путѐм чтения и изучения 

художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями о мастерах слова 

и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включѐнных в программу 

произведений; 

- расширить читательский кругозор учащихся; 

- повысить качество чтения; 

- способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 

- активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

- развить их литературный вкус; 

- подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию и  анализу произведения 

литературы; 

- стимулировать творческую активность детей; 

- формировать навык выразительного чтения; 

- воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего поколения. 

Данные цели могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы 

являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской 

литературы и некоторые тексты зарубежной. Авторы программы избегают жѐсткой 

регламентации в выборе произведений для чтения и изучения, обсуждения, поэтому выбор, 

какие произведения читать и изучать, а какие читать и обсуждать сделан мной на основе 

читательских пристрастий учащихся,  индивидуальных  особенностей каждого класса. 

Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы, тоже определяется не 

требованиями УМК, а уровнем сформированности общеучебных умений и навыков детей в 

каждом конкретном учебном коллективе, а также интересом, проявленным при изучении  

произведения. 

 Программа структурирована следующим образом:  

11 класс: 

 Литература первой половины XX века. 

 Литература второй половины XX века. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы  изучаются в 

связи с русской литературой. 

 В курсе литературы изучаются следующие  основные теоретико-литературные 

понятия: 

1. Художественная литература как искусство слова. 

2. Содержание и форма. 

3. Художественный образ. 

4. Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 

писателей XIX –XX веков. 

5. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-

эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 



6. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадия 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж.  Характер. Тип. Лирический герой.  Система образов.  

7. Психологизм. Народность.  Историзм. 

8. Стиль. 

9. Художественный вымысел. Фантастика. 

10. Деталь. Символ. 

11. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

12. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Гипербола. Аллегория 

13. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

14. Литературная критика. 

 

 Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

1. Осознание, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2. Выразительное чтение. Комментированное чтение. 

3. Различные виды пересказа. 

4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

7. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

8. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

9. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения  с учетом 

мнения оппонента. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 

1. Поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей. 

2. Самостоятельное выполнение различных творческих работ. 

3. Способность устно и письменно передавать содержание  текста в сжатом или 

развернутом виде. 

4. Осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.) 

5. 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. 

6. Составление плана, тезисов, конспекта. Подбор аргументов, формирование выводов, 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 



7. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

8. Самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

           Обоснование выбора УМК: 

В процессе обучения используется учебник: Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. /под ред. В.П. Журавлева. – М.: Просвещение, 

2012, соответствует основным задачам современного литературного образования, учитывает 

требования Государственного стандарта основного общего образования и знакомит 

учащихся с вершинами отечественной и мировой художественной литературы, ориентирован 

на формирование умения анализировать и интерпретировать текст художественного 

произведения. 

Работа с текстами художественных произведений направлена на развитие устной и 

письменной речи, на самостоятельную работу учащихся, конечной целью которой является 

усвоение информации и выработка необходимых навыков и умений. Содержание рабочей 

программы реализуется через уроки - лекции, уроки-беседы, уроки-практикумы, 

эвристические беседы, уроки-дискуссии, уроки-семинары, традиционный урок, проблемный 

урок, урок – творческая мастерская; метод проектов, интерактивный метод; технология 

личносто-ориентированного обучения, логико-информационный подход, технология 

РКМЧП, компьютерные технологии. 

Особое место в учебном курсе отводится урокам-практикумам, включенным в 

программу в системной последовательности и посвященным освоению и закреплению 

наиболее важных читательских умений и навыков: выразительного чтения как способа 

интерпретации художественного текста, филологического анализа литературного 

произведения (целостного и в заданном аспекте), построения самостоятельных устных и 

письменных высказываний, работы со справочной и критической литературой, применения 

полученных знаний и умений в различных сферах деятельности и ситуациях общения. 

Указанные уроки обладают относительной самостоятельностью, не связаны жестко с 

изучением конкретных литературных произведений, поэтому привлекаемый для них 

материал может варьироваться. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа 

предусматривает  следующую организацию процесса обучения: в 11 классе предполагается 

обучение в объѐме 102 часа (3 часа в неделю).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Учебно-тематический план 

 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

уроков 

В том числе 

Р/Р Контр. 

1 Введение  1 
 

 
 

2 Литература первой половины XX века 76 
9 

 
1 

3 Литература второй половины XX века 23 
3 

 
1 

4 Зарубежная литература ХХ века. 1 
 

 
 

5 Итоги 1 
 

 
 

 

 
Итого  102 12 2 

 

 

 

 

Раздел IV. Содержание тем учебного курса 
 

Литература XX века 

Введение ( 1 ) 

 Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и 

окружающая его живая природа). Обращение  к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала. Взаимодействие зарубежной, русской  литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. 

 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века ( 1 ) 

Традиции  и новаторство в литературе рубежа XIX-XX вв. Реализм и модернизм. Трагические 

события первой половины ХХ в. И их отражение в русской литературе и литературах других народов 

Россия. Конфликт и человека и эпохи. 

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

литература русской эмиграции. «Социалистический реализм». Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема «художник и власть». 

Т е о р и я. Литературный процесс, сложности  и противоречия. Литературные направления. 

Литературные направления начала века. 

 

И.А. Бунин ( 5 ) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

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

(возможен выбор трех других стихотворений). 

 Философичность и тонкий  лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы 

являются обязательными для изучения).  

«Господин из Сан-Франциско». Точность и эстетическое совершенство воспроизведения 

психологии героев. Изображение мирового зла в рассказе. Осуждение безвозмездности 

существования. Тесная связь мира человека и того, что его окружает: городского пейзажа и картин 

природы. «Чистый понедельник» - любимый рассказ Бунина. Поэтизация мира ушедшей Москвы. 



Герои и их романтическое и трагическое чувство. Неожиданность финала. Литературные 

реминисценции и их роль в рассказе. Концентрированность повествования как характерная черта 

рассказов Бунина. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор трех других 

рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

«дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального характера. 

«Вечные»  темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, 

вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль 

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

Т е о р и я. Психологизм. Характер. Деталь. Символ. 

 

А. И. Куприн ( 3 ) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтической изображение природы. Мастерство психологического анализа. 

Роль эпиграфа в повести, смысл  финала. 

«Олеся». Поиски духовной гармонии. Поэтическое изображение природы. Богатство 

внутреннего мира героини. Ее трагическая судьба. 

Т е о р и я. Реализм. Критический реализм. Традиции и новаторство. Психологизм. Деталь. 

Стадии развития действия. Финал. 

Развитие речи – Сочинение «Тема любви в творчестве И.Бунина и А.Куприна»  

 

Аркадий Аверченко ( 1 ) 

Жизнь и творчество (обзор) . 

Традиции русской сатиры в прозе писателя. Своеобразие юмора предреволюционного периода. 

А.Аверченко после революции. «Смех сквозь слезы» в рассказах и очерках сатирика 

 

М. Горький ( 7 )  

 Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

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

смысла жизни. Проблема гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и 

портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с художественным театром. «На дне» как  

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды 

в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов),правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, 

притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Литературные портреты 

 («Лев Толстой», «А.П. Чехов»). Публицистика. Литературный портрет как жанр. Проблема 

изображения исторической личности. Своеобразие литературных портретов, созданных  Горьким. 

Лев Толстой в восприятии писателя: самобытность и противоречивость великого старца. Образ 

Антона Павловича Чехова в восприятии и изображении писателя. Публицистика. Памфлеты периода 

первой русской революции («Мои интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и 

др.). Публицистика первых лет революции («Несовременные мысли»). Публицистика последних лет 

(«О том, как я учился писать»и др.). Роль Горького в судьбах русской культуры. 

 Т е о р и я. Литературный портрет. Ремарка. Притча. 

Развитие речи – Анализ эпизода ( по пьесе «На дне» ) 

 

Обзор русской поэзии конца XIX-начала XX века 

 



 Серебряный век как своеобразие «русского ренессанса». Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: 

И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 

 Модернизм. Модернизм как одно из ведущих направлений в искусстве начала ХХ века. 

Предпосылки модернизма и входящих в него течений в русской литературе (романтическая поэзия 

В.А. Жуковского, философская лирика Ф.И. Тютчева, теория «чистого 

искусства»,импрессионистическая лирика А.А. Фета). Сущность модернизма и его просчеты 

(модернисты были ослеплены «сумасшедшей мечтой быть в жизни только художниками») (Э. Золя). 

Отличие модернизма как литературного направления от декаданса как особого типа сознания. 

Философские концепции русского модернизма. Символизм, акмеизм и футуризм как основные 

течения модернизма. 

 

Символизм ( 1 ) 

 Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как  цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества,  идея «творим легенды» музыкальность стиха. 

«Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. 

Белый, А.А. Блок). 

В.Я. Брюсов ( 1 ) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

трех других стихотворений). 

 Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 

формы в лирике Брюсова. 

 Брюсов как теоретик символизма. Опыт русской классики в поэзии Брюсова. Историко-

культурная и общественно-гражданская проблематика произведений. Поэзия Брюсова как «подвиг 

мысли и труда». Раздумья о судьбах человечества, о «величии и низости жизни», устремленность к 

грядущему. 

 Т е о р и я. Четкость, скульптурность образов, отточенность стиля. 

К.Д. Бальмонт ( 1 ) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

 Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.  

А. Белый ( 1 ) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

 Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

 

Акмеизм ( 1 ) 

Истоки акмеизма. Программа  акмеизма в статье Н.С, Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизма». Утверждение акмеистами красоты земной  жизни, возвращение к «прекрасной ясность», 

создание земных образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н.С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

выбор трех других стихотворений). 

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

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое  в поэзии Гумилева. 

Яркость, праздничность восприятия мира. Преклонение перед подвигом, дух исканий и 

путешествий. Человек на «сильной, веселой и злой» планете. Напряженность страсти и патетика. 

Т е о р и я. Строгость и чистота поэтической формы, ясность и совершенство языка, 

чеканность стиха. 



  

Футуризм ( 1 ) 

 Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самотивного» слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. 

 Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В.В. Маяковский, В. 

Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. Пастернак). 

 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

 

В.В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты хлебников как 

поэт-философ. 

 

Крестьянская поэзия ( 1 ) 

 Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 

Н.А. Клюева, С.А. Есенина. 

Н.А. Клюев 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из 

темных углов…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Развитие речи – Творческие индивидуальности Серебряного века. 

 

А.А. Блок ( 5 ) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом») (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

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

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 

Блока. Образы  «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле 

«На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

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

выражения в поэме. 

Т е о р и я. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении. Символы. Лирический герой. Сюжет. Композиция. Строфика. 

Интонация. Ритм. Авторская поэзия. 

 

С.А. Есенин ( 7 ) 



Жизнь и творчество. 

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

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

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шагане…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собака Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая личность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Народно-песенная основа лирики поэта. «Анна Снегина». Автобиографичность поэмы. 

Лиризм сюжета. Судьба человека и Родины в поэме. Лирика Есенина в музыке советских 

композиторов. 

Т е о р и я. Имажинизм. 

Контрольная работа – тест по творчеству А.Блока и С.Есенина. 

 

В.В. Маяковский ( 7 ) 

Жизнь и творчество. 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с  фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

«Владимир Маяковский». «Флейта-позвоночник». «Облако в штанах». «Сергею 

Есенину». 

Т е о р и я. Неоромантиза. Модернизм. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Тоническое 

стихосложение. Системы стихосложения. 

 

Литература 20 – 30 х годов. Обзор. ( 1 ) 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные группировки и журналы.  

 

М.А. Булгаков ( 6 ) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору.). 

История создании романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы  в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и 

дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема  нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 

«Дни Турбинных» - пьеса  по роману «Белая гвардия». Судьба романа и пьесы. «Собачье 

сердце». Поэтика Булгакова – сатирика. Герои и события повести. «Шариковщина» как социальное и 

моральное явление. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору.). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. 

Москва и Ершалаим. Образы Волонда и его свиты.  Библейские мотивы и образы в романе. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 

творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

Булгаковская «дьяволиада» в свете мировой культурной традиции (Гете, Гофман, Гоголь). 

Проблема творчества и судьбы художника. 

Т е о р и я. Разнообразие типов романа в русской литературе ХХ века. 



Развитие речи  -  Сочинение по творчеству М.А. Булгакова. 

Развитие речи  - Анализ эпизода.  

 

А.П. Платонов ( 2 ) 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

«Котловане». Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» простые 

герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

«Сокровенный человек», «Шарманка», «Впрок» и др. «Чевенгур» как роман-утопия. Пафос  и 

сатира в его произведениях. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М.Е. Салтыков-

Щедрин). 

Т е о р и я. Необычность стилистики писателя. Особенности композиции произведений 

Платонова. 

Е.Замятин ( 2 ) 

Развитие жанра антиутопии в 20-е годы как свидетельство нарастающей тревоги за будущее. ( 

«Мы»). 

 

А.Н. Толстой. ( 2 ) 

«Петр Первый». Судьбы  русского исторического романа в ХХ веке (А. Толстой, М. 

Алданов). Картины петровской Руси в романе. Образ Петра («становление личности в эпохе»). 

Изображение народа. Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля). 

Т е о р и я. Исторический роман ХХ века. 

 

А.А. Ахматова ( 5 ) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины  человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. 

Т е о р и я. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». 

Т е о р и я. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

«Поэма без героя». 

 

М.И. Цветаева ( 3 ) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия 

как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Т е о р и я. Самобытность поэзии слова. Богатство ритмики, свежесть и неожиданность 

рифмовки. 

Развитие речи – Анализ стихотворения М.Цветаевой. 

 

О.Э. Мандельштам ( 2 ) 

Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернусь в мой город, знакомый до слез…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его стиля.  

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

М.А. Шолохов ( 10 ) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. 

Тема разрушения семейного и крестьянского уклада. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

Утверждения высоких человеческих ценностей. Женские образы. 

Т е о р и я. Функции пейзажа в романе. Смысл финала. Художественной своеобразие романа. 

Язык прозы Шолохова. 

 Развитие речи – Семинар по роману Шолохова «Тихий Дон». 

 

Контрольная работа по теме «Литература первой половины ХХ века» ( 1 ) 

 

 

В результате изучения темы «Литература первой половины XX века»  

обучающийся должен 

знать/понимать:  

 содержание изученных литературных произведений, созданных писателями в первой 

половине XX века; отчетливо представлять себе роль и место изученных художественных 

произведений в литературном процессе, а также его судьбу в читательской практике; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков первой половины XX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений: реализма, модернизма: символизма, акмеизма, футуризм; неоромантизма; 

 основные теоретико-литературные понятия: литературный процесс; литературные 

направления; психологизм; характер; деталь; символ; стадии развития действия; финал; 

трагизм и новаторство; литературный портрет; ремарка; притча; стиль; язык художественного 

произведения; изобразительно-выразительные средства в художественном произведении; 

лирический герой; сюжет; композиция; строфика; интонация; ритм; авторская позиция; 

система стихосложения; тоническое стихосложение; имажинизм; поэма; эпиграф; 

посвящение; эпилог; 

 уметь: 

 воспроизводить содержание изученных художественных произведений литературы первой 

половины XX века; 

 анализировать и интерпретировать изученные художественные произведения, используя 

сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений первой половины XX века; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы первой половины XX века; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

 определять род и жанр изученных произведений первой половины XX века; 

 сопоставлять изученные литературные произведения первой половины XX века; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения первой половины XX века (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произведения; 



 использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую 

литературу; 

 активно и целесообразно использовать различные виды справочной литературы; 

 при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, используя эти 

материалы как  при обращении к конкретному произведению, так и к определенным этапам 

литературного процесса; 

использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участие в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской и зарубежной первой половины XX века и 

оценки литературных произведений, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

 

Литература второй половины XX века 

 

Обзор русской литературы второй половины XX века ( 1 ) 

 Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х 

годов на развитие литературы. Литературно-художественные жанры, их место в общественном 

сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 

проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе и литературах других народов России. 

 Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

 

Литература периода Великой Отечественной войны ( 1 ) 

 

А.Т. Твардовский ( 2 ) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента…», «О сущем» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив 

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

поэта. 

Поэма «За далью-даль» - поэтическое и философское осмысление трагических событий 

прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической речи. А.Т. Твардовский – 

редактор журнала «Новый мир». 

Т е о р и я. Проблема традиции и новаторства в литературе. 

 

Б.Л. Пастернак ( 2 ) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

всем мне хочется дойти…», «Зимняя ночь», «Гамлет» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух 

других стихотворений). 

Поэтическая революция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 

поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его 

роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 



природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  История создания и публикации романа. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. 

 

А.И. Солженицын ( 3 ) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

«Матренин двор». Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и 

ответственности народа и его руководителей за настоящее и будущее страны. Тема народного 

праведничества в рассказе.  «Тип героя-праведника».Особенности художественных решений в 

произведениях писателя.  

Обзор романа «Архипелаг ГУЛАГ». «Лагерные» университеты Солженицына. Проблематика 

и пафос в романе «Архипелаг ГУЛАГ» 

Т е о р и я. Публицистика. 

 

В.Т. Шаламов ( 1 ) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

История создания книги «Колымские рассказы». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 

Характер повествования. 

 

В.В. Быков ( 1 ) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева,В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

В.В. Быков 

(возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведений. Образы Сотникова и Рыбака, две «точки зрения» в 

повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении. Мастерство психологического анализа. 

Т е о р и я. Психологизм. Авторская позиция. Система образов. 

 

К. Воробьѐв ( 1 ) 

Повесть К. Воробьева “Это мы, Господи!..” 

Художественное исследование духовных истоков массового героизма народа в защите 

Отечества. Образ молодого бойца. Суровая правда войны. Осмысление подвига и трагедии народа.  

Психологическая проза, нравственные основы личности человека в трагических коллизиях 

войны. 

 

В.М.Шукшин ( 2 ) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор двух других произведения). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе  Нравственная проблематика произведений. Особенности повествовательной 

манеры Шукшина. 

Развитие речи – Сочинение – рассуждение (по рассказам В.М.Шукшина) 

 

Ф.А. Абрамов ( 1 )  

«Поездка в прошлое». Тема русской деревни, ее сложной судьбы. Трагические страницы в 

истории колхозов. Радость труда и трагедия жизни тружеников под бездарным и жестоким 

руководством в колхозах. Колхозная  деревня в годы Великой Отечественной войны. «Поездка в 

прошлое» как повесть-воспоминание и как материал для наблюдения за процессом творчества 

писателя. 

 



В.Г. Распутин ( 2 ) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека 

со своими корнями. Символические образы в повести. 

Трагическое решение проблем отцов и детей («Последний срок»). 

Тема гражданской ответственности  в романе «Живи и помни». Трагедия человека, 

отторгнувшего себя от общества. 

Т е о р и я. Проблематика. Символы. 

 

В.П. Астафьев ( 3 ) 

«Последний поклон». «Царь-рыба» (по выбору учителя и учащихся). «Последний поклон» и 

«Царь-рыба» - многоплановые произведения писателя и их общность. Мотивы трагического 

бессилия. Оценка писателем «событий бытия». Природа и человек. Два типа отношения к природе и 

природы к человеку (мифологическое одушевление природы и ее возмездие за безнравственность). 

Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня интеллигентности 

городского населения, стремление главного героя помочь этому обществу («Печальный детектив»). 

 

А.В. Вампилов (1) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 

героя. Смысл финала пьесы. 

Т е о р и я. Конфликт. Композиция. Финал. 

 

 

Литература русского зарубежья. И.А. Бродский ( 1 ) 

Литература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. 

Бродский, А. Солженицын. 

«Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов, А. Гладилин,  Ю. 

Мамлеев, В. Аксенов, И. Ратушинская, С. Соколов, Ф. Гронштейн и др. 

 И.А. Бродский 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных 

тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира  и тема одиночества человека в 

«заселенном пространстве». 

 

Авторская песня ( 2 ) 

Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа. 

Песенное творчество А. Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима, А. Дольского, И. 

Талькова, В. Цоя и др. 

 Б.Ш. Окуджава 

 (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. 

Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

 

 

Обзор литературы последнего десятилетия ( 2 ) 

 

 Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 



Поиски новых жанров. Произведения, утверждающие  нравственные идеалы. Автор, активно 

отстаивающий бережное отношение к человеку, природе, талантливым и трудолюбивым людям, 

обустраивающим родную землю. 

Т. Толстая, Л. Улицкая, Б. Акунин (возможен выбор другого писателя современности) 

Выявление читательского интереса выпускников. 

 

Контрольная работа по теме «Литература второй половины ХХ века» ( 1 )  

 

Обзор зарубежной литературы ХХ века ( 1 )  

 Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы ХХ века. Проблема 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ 

века. Реализм и модернизм. 

 

Итоги ( 1 ) 

Судьба российской литературы в драматическом процессе движения культуры и литературы 

начала тысячелетия. Связи и зависимости литератур  и культур народов мира в XX веке. 

Многообразие направлений, обилие форм и неожиданность эстетических и этических решений. 

Литература века как форма отражения сложности окружающего мира. 

Литературные журналы. Их позиция и роль в культурной жизни страны: «Новый мир», 

«Октябрь», «Знамя» и др. 

Возрастные роли публицистики, публицистическая направленность многих художественных 

произведений конца 80 – 90-х  годов. 

Некоторые тенденции развития литературы постмодернизма и жесткого реализма. 

 

 

В результате изучения темы «Литература второй половины XX века»  

обучающийся должен 

знать/понимать:  

 содержание изученных литературных произведений, созданных писателями во второй 

половине XX века; отчетливо представлять себе роль и место изученных художественных 

произведений в литературном процессе, а также его судьбу в читательской практике; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков второй половины XX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты реализма; 

 основные теоретико-литературные понятия: традиции и новаторство; деталь; символика; 

стиль; психологизм; авторская позиция; система образов; публицистика; проблематика; 

параллелизм; конфликт; композиция; финал;  

 уметь: 

 воспроизводить содержание изученных художественных произведений литературы второй 

половины XX века; 

 анализировать и интерпретировать изученные художественные произведения, используя 

сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений второй половины XX века; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы второй половины XX века; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

 определять род и жанр изученных произведений второй половины XX века; 

 сопоставлять изученные литературные произведения второй половины XX века; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения второй половины XX века (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произведения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанным произведениям второй 

половины XX века; 

 писать рецензии на прочитанные произведения второй половины XX века и сочинения 

различных жанров на литературные темы; 



 использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую 

литературу; 

 активно и целесообразно использовать различные виды справочной литературы; 

 при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, используя эти 

материалы как  при обращении к конкретному произведению, так и к определенным этапам 

литературного процесса; 

использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской и зарубежной второй половины XX века и 

оценки литературных произведений, формирования культуры межнациональных отношений. 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участие в диалоге или дискуссии. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Поэтому в результате изучения литературы с использованием данного УМК ученики 11 

класса должны уметь:  

чтение и восприятие 

- прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и 

обзорного изучения; воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку героям и событиям; 

чтение, истолкование и оценка  
- анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 

характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; группировка 

героев относительно главного конфликта и система образов; особенности композиции; 

взаимосвязь узловых эпизодов; средства изображения образов – персонажей (портрет, 



пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речевая характеристика); род и жанр 

произведения, способ авторского повествования; своеобразие авторской речи; авторское 

отношение к изображаемому; 

- давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его художественных особенностей; 

- применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

- знать основные  факты о жизни и творчестве  изучаемых писателей; 

- объяснять связь произведений со временем написания и современностью; 

- объяснять сходство и различие произведений разных писателей; 

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи, называть основные 

черты этих направлений; 

чтение и речевая деятельность 

- владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

- пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь заданием 

(характеристика образа – персонажа, основная проблема произведения, особенности 

композиции); 

- анализировать эпизод изученного произведения; 

- составлять планы, тезисы статей на литературную тему; 

- писать сочинения на литературную тему разных жанров; 

- выразительно читать художественное произведение, в том числе выученные наизусть.  

Предполагаю диагностировать уровень ЗУН учащихся с использованием 

разнообразных форм и методов работы, а именно: 

Тесты (типа ЕГЭ).  

Сочинения разнообразных жанров (отзывы, рецензии, эссе, рассуждения) и типов. 

Письменный или устный развѐрнутый ответ на вопрос. 

Изложения с творческим заданием. 

 

Система оценивания 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является  письменный и устный анализ 

литературных произведений по выбору учителя или школьника (что наполняет работу 

личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, 

беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность 

продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение 

анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать личные 

опыты самостоятельной творческой работы.  
№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Стартовая 

диагностика 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных 

знаний, организует 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

5-бальная 

система в 

соотношении 

с уровнями 

успешности 

учитель Начало 

учебного года 

Классный 

журнал 

2 Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

Направлены на проверку уровня 

развития предметной 

компетенции 

5-бальная 

система в 

соотношении 

с уровнями 

успешности 

учитель В 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планирование

м учителя 

Классный 

журнал 

3 Самостоятель

ная работа 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

5-бальная 

система в 

соотношении 

учитель 5-6 работ в 

течение года 

Классный 

журнал 



обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух уровнях: 

1 (базовый) и 2 (повышенный) 

по основным предметным 

содержательным линиям 

с уровнями 

успешности 

4 Проверочная 

работа 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и служит 

механизмам управления и 

коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем проверочной 

работы для своего выполнения. 

Работа задается на двух уровнях 

1 (базовый) и 2 (повышенный) 

 

5-бальная 

система в 

соотношении 

с уровнями 

успешности 

учитель 5-6 работ в 

течение года 

после 

самостоятельн

ой работы 

Классный 

журнал 

5 Итоговая 

контрольная 

работа 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня сложности (базовый, 

повышенный) 

5-бальная 

система в 

соотношении 

с уровнями 

успешности 

учитель, 

админист

рация 

по итогам 

учебного года 

Классный 

журнал 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ 

ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл  Степень выполнения учащимся общих требований 

5 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

4 ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

3 ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 



понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

 («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Нормы оценки сочинений 

В настоящее время действуют нормы оценки сочинений, утверждѐнные 

Министерством народного образования РФ и опубликованные в сборнике «Программы 

средней общеобразовательной школы. Литература» (М., 1988) в разделе «Нормы оценки 

знаний, умений и навыков учащихся». Дополнительных норм для оценки медальных работ 

не существует. Сочинения выпускников 11-го класса, в том числе медальные, оцениваются 

по указанным нормам. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

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

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

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

также не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов. 



Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

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

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐтов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

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

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка “1” ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки ―2‖. 

Как видно, отметка ―1‖ является составляющей в пятибалльной системе оценивания 

знаний, но она носит в основном воспитывающий характер и используется в текущем 

контроле. 

Нормы оценивания тестовых работ 

При  проведении  тестовых  работ  по  литературе используются следующие критерии 

оценок: 

−  «5» - 90 – 100 %; 

−  «4» - 78 – 89 %; 

−  «3» - 60 – 77 %; 

−  «2» - менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

Творческими  видами  учебной  работы  считается  составление  вопросников,  

сценариев,  оформление  газет,  буклетов,  подготовка  сообщений, докладов, презентаций, 

инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды работы 

являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником  правильно  и  

последовательно  излагать  мысли,  привлекать  дополнительный  справочный  материал,  

делать  самостоятельные  выводы, проверяет  речевую  подготовку  учащегося.  Любая  

творческая  работа  включает  в  себя  три  части:  вступление,  основную  часть,  заключение  

и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

понятия,  в  соответствии  со  стилем,  темой  и  задачей  

высказывания (работы); 

использование иллюстративного материала; 

 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 

 



ческого материала; 

 

При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

ов; 

целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка  “5”  ставится,  если  содержание  работы  полностью  соответствует  теме;  

фактические  ошибки  отсутствуют;  содержание  изложенного последовательно;  работа  

отличается  богатством  словаря,  точностью  словоупотребления;  достигнуто  смысловое  

единство  текста,  иллюстраций,  

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых 

недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4”  ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические  

неточности;  имеются  незначительные  нарушения  последовательности  в  изложении  

мыслей;  имеются  отдельные  непринципиальные ошибки  в  оформлении  работы.  В  

работе  допускается  не  более  2-х  недочетов  в  содержании,  не  более  3-4  речевых  

недочетов,  не  более  2-х грамматических ошибок.  

Отметка  “3”  ставится,  если  в  работе  допущены  существенные  отклонения  от  

темы;  работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются  отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе 

допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических 

ошибки.  

Отметка “2”  ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство  текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления 

работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого  оформления.  

Избыточный  объем  работы  не  влияет  на  повышение  оценки.  Учитываемым  

положительным  фактором  является  наличие рецензии на исследовательскую работу 

Критерии оценивания презентаций 

Одним  из  видов  творческой  работы  может  быть  презентация,  составленная  в  

программе   Power  Point.  При  составлении  критериев  оценки использовалось учебное 

пособие «Intel. Обучение для будущего». – Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2011. 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям  

эстетики и не противоречит содержанию 

презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и  



соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими  

элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и  

размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;   

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных 

рисунков;  

- слайды расположены в логической 

последовательности;  

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов.  

Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта   - речь учащегося чѐткая и логичная;   

- ученик владеет материалом своей темы;  

Средняя оценка по защите проекта 

 Итоговая оценка  

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Критерии оценивания публикации (буклет) 

 5 баллов 

отлично 

4 балла хорошо 3 балл требуется 

доработка 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е Наличие 

фактической 

информации, идеи 

раскрыты, материал 

доступен и научен, 

литературный язык, 

цитаты. 

Наличие 

дидактической 

информации, 

материал доступен, 

но идеи не совсем 

раскрыты 

Информация не 

достоверна, идеи 

раскрыты плохо 

Д
и

за
й

н
 

Эффективно 

использовано 

пространство, ярко 

представлен 

иллюстративный 

материал, публикация 

легко читается. 

Публикация 

легко читается, но 

пространство 

использовано не 

совсем эффективно 

Неэффективно 

использовано 

пространство, бедный 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1) Программа по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной, М., 

Просвещение, 2014. 

2) Русская литература XX века. 11 кл. Хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2ч. /Сост. В.В. Агеносов, Э.Л. Безносов, А.В. Лебедев. – М.: «Дрофа», 2012. 

3) Русская литература XIX века. 10 кл. Учеб. для общеобразоват. учрежде-ний. В 

2ч. Ч.1. /Ю.В. Лебедев.  Ч.2. /[Н.Л. Вершинин, Л.А. Капитанова, В.И.  Коровин и др.]; под 

ред. В.И. Коровина. – М.: «Просвещение», 2012. 

4) Золотарева И.В., Михайлова Т.И.  Поурочные разработки по литературе XIX в. 

10 класс, 1 полугодие, 2 полугодие. – М.: «ВАКО», 2014. 

5) Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе XX в. 11 класс, 1 

полугодие, 2 полугодие. – М.: «ВАКО», 2014. 

6) Кучина Т.Г., Лебедев А.В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 

9-11 кл.: метод.  Пособие. – М.: «Дрофа», 2014. 

7) Литература: Справочные материалы. – М.: «Просвещение»,2015. 

8) Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX века. 

В 2-х ч.11 кл.».- М.: Экзамен, 2013 

9) Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:Просвещение, 2012 

10) Словарь литературоведческих терминов. – М.: «Просвещение», 1978. 

11) Современная литература Зауралья последнего десятилетия. Новые имена: 

хрестоматия/ авт.-составитель.Ступина В.Н. ИПК и ПРО, г.Курган, 2012 

12)  Чертов В.Ф.  Литература 11 класс  (Тесты, вопросы, задания  по русской  

литературе 20 века), М. «Просвещение», 2012.   

13) Преподавание  литературы в 11 классе. Книга  для  учителя, М., Просвещение, 

2013.                                          

14) Контрольные  и  проверочные  работы  по  литературе  9-11 классов, М., 

Просвещение, 2013.                                                 

15) Поэзия  серебряного века  М. «Дрофа», 1997.   

  Художественная литература: 

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

 

Справочно-информационные и методические материалы: 

1. http://www.rol.ru  – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru  – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей. Открытый урок; 

http://www.uchportal.ru/load/30 - Учительский портал;  

http://pedsovet.su/load/238-1-0-1768 - Pedsovet.su, http://nsportal.ru/shkola/ - Социальная 

сеть работников образования nsportal.ru;  

http://metodsovet.su/load/nach_russ_yaz/ - Методсовет. Методический портал учителя. 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию 

русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому языку; поэтические 

http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/30
http://pedsovet.su/load/238-1-0-1768%20-%20Pedsovet.su
http://nsportal.ru/shkola/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://metodsovet.su/load/nach_russ_yaz/
http://ruslit.ioso.ru/


загадки; страничку по истории русской письменности; методические разработки и другие 

полезные материалы. 

http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для школьников, 

абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому языку и литературе; методика 

написания сочинений и различные учебные материалы; полезная справочная информация. 

http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского. Этот сайт - для 

любознательных. Для тех, кто не утратил живого интереса к познанию прошлого, 

настоящего и будущего русского языка. Он посвящен русской филологии во всех ее 

ипостасях. Здесь можно найти большую коллекцию афоризмов и крылатых выражений 

выдающихся личностей всех времен и народов, полный текст Библии, статьи специалистов, 

посвященные современным проблемам языка и истории славянской письменности. 

Предоставляется возможность обсудить спорные вопросы и высказать свою точку зрения на 

форуме. Для знатоков английского языка предлагается английское зеркало сайта, 

дополненное материалами по английской филологии.  

http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm Пушкинъ. Электронная версия журнала «Нива» за 

1899 г,  посвященного 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В журнале рассказывается 

о жизни Пушкина, его значении для русской поэзии. Помимо этого имеются тексты 

некоторых произведений поэта и литографии.  

http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.  Фундаментальная 

электронная библиотека ―Русская литература и фольклор‖ (ФЭБ) — это сетевая 

многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию различных 

видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI-XX 

вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики. 

Библиотека находится в стадии разработки и пополнения. 

http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html Клуб любителей творчества 

Ф.М. Достоевского. Сайт содержит биографию, библиографию и тексты большинства 

произведений писателя, цитаты из его произведений, иллюстрации к произведениям, 

критические статьи, материалы в помощь учителю литературы. 

http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. На сайте 

можно найти не только биографии писателей, но и различные материалы, связанные и не 

связанные с творчеством писателей и поэтов, также анализы стихотворений, стихи 

некоторых поэтов, основные темы их лирики, а также материалы по русскому классицизму, 

романтизму и сентиментализму. 

http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. Цель 

проекта - создать виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, 

педагогический потенциал, актуальный для современного учителя литературы. Сайт состоит 

из двух основных разделов: Наука о литературе (методология литературы, культурный 

контекст в изучении литературы, работа с текстом) и Методика преподавания (теория 

преподавания, содержание обучения, литературное развитие читателя-школьника). 

http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература". Сетевая версия газеты 

предлагает публикации по проблемам преподавания литературы в школе. Разделы сайта: 

Новое в школьных программах, Я иду на урок, Книжная полка, Литературный календарь и 

многое другое. 

http://www.pisatel.org/old/ Древнерусская литература. На сайте представлены 

основные памятники русской словесности вплоть до XVIII века. Тексты представлены либо в 

переводах, либо без переводов, но в современной орфографии. Также предполагается 

разместить краткий словарь старославянских, церковно-славянских и древнерусских слов, не 

понятных современному читателю. 

http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека классической литературы. 

Почти 3000 произведений 150 авторов. Биографии авторов, а также списки авторов по 

алфавиту и по хронологии. 

http://www.repetitor.org/
http://www.rusword.org/rus/index.php
http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm
http://www.feb-web.ru/
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html
http://writerstob.narod.ru/
http://mlis.ru/
http://lit.1september.ru/index.php
http://www.pisatel.org/old/
http://www.klassika.ru/


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

посвящена творчеству русского писателя, она собрала в себе наиболее интересные сведения 

о жизни и творчестве Булгакова. В энциклопедии можно найти разгадки тайн булгаковской 

биографии и произведений, познакомиться с прототипами персонажей, прочесть 

замысловатые шифры "Мастера и Маргариты, "Белой гвардии", "Собачьего сердца", 

"Роковых яиц", "Бега" и других произведений. Сайт создан по материалам книги Бориса 

Соколова "Булгаковская энциклопедия".  

http://www.turgenev.org.ru/ Русский писатель И.С. Тургенев. Цель проекта "Русский 

писатель И.С. Тургенев" - собрать воедино информацию об Иване Сергеевиче Тургеневе, 

биографические сведения, информацию о его творчестве. В разделах сайта кроме текстовой 

информации размещено много фотографий и репродукций, в разделе "Библиотека" можно 

ознакомиться с произведениями Тургенева и со статьями и публикациями о писателе и его 

творчестве.  

http://drevne.ru/lib/ Древнерусская литература. Образовательный портал представляет 

собой библиотеку древнерусских текстов, начиная с самых ранних (до IX века) и заканчивая 

XVII веком. Представлены также классические и современные труды по исследованию 

древнерусской литературы. Для студентов - учебные пособия и материалы для подготовки к 

экзаменам.  

http://www.andreev.org.ru/index.html Леонид Андреев. Цель проекта собрать воедино 

информацию о Леониде Андрееве. Проект входит в состав мегапроекта "Знаменитые люди 

Орловской губернии". На сайте представлена биография писателя, информация о музее, 

библиотека произведений в электронном виде, галерея портретов и тематические ссылки. 

http://www.denisdavydov.org.ru/index.html Денис Давыдов. В рамках проекта 

представлена информация о Денисе Давыдове: биография писателя, информация о музее, 

библиотека произведений в электронном виде, галерея портретов и тематические ссылки. 

Проект входит в состав мегапроекта "Знаменитые люди Орловской губернии".  

http://pergam.chat.ru/ Античная литература. Сайт представляет собой 

библиографический справочник античных писателей. За основу электронной версии взят 

словарь «Античные писатели» издательства «Лань», 1998, г. Санкт-Петербург.  

http://www.philolog.ru/ Филолог.ру. Сайт кафедры русской литературы Петрозаводского 

университета. Сайт предлагает научно подготовленные тексты русской классики, 

востребованной в университетском и школьном образовании. 

http://www.denlen.da.ru/ Поговорим о русском... Проект Елены Долотовой, 

преподавателя русского языка и литературы для любителей русского языка. На сайте 

имеется архив рассылок, форум о русском языке и литературе, а также небольшая коллекция 

авторских методических материалов по русской литературе.  

http://asa.my1.ru/ Сайт Акимовой С.А. или Филологический калейдоскоп содержит 

богатую аудиотеку и электронные авторские тесты и презентации. 

http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей содержит богатый материал по предмету: 

аудиокниги, презентации, конспекты уроков, видеофрагменты. 

http://sv.ucoz.ru/ Сайт учителя русского языка и литературы Боровлевой С.В. содержит 

богатый материал по литературе: тренинги, видео, ауди- и др. 

https://sochinenie11.ru/o/145-sistema-podgotovki-k-itogovomu-sochineniyu-v-11-klasse.html 

материалы по подготовке к итоговому сочинению-допуску 2017-2018. 
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