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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

1.  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (в действующей  редакции) 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2016 г. Протокол№2/16). 

 4. Программа для общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией ВП. 

Журавлёва, Ю.В. Лебедева. Москва «Просвещение» 2019 год 

 

 

Год реализации программы: 2023-2024 учебный год. 

Место учебного предмета учебном плане: 

Литература в данном классе изучается на базовом уровне, поэтому  количество часов, 

отводимых на учебный предмет в неделю –  3 часа, всего за учебный год   102  часа 

 

Данная рабочая программа составлена основе примерной программы основного 

(среднего) образования по литературе  и реализуется на основе  учебно-методического 

комплекта по литературе( базовый уровень) под редакцией Ю.В. Лебедева  

В.А. Чалмаев, О.Н. Михайлов Литература 11 класс Учебник для общеобразовательных 

организаций в двух частях под редакцией В.П. Журавлёва.Москва, «Просвещение», 

2013 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 



• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие 

в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

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

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе 

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

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

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в 

зависимости от того, как будут распределены учебные задачи по достижению 

планируемых результатов. Достижение результата (или нескольких результатов) 

фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать 

учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного 

чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал для формирования 

межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, 

перед составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ (принцип) 



распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами 

учебного материала, сформировать контрольно-измерительные материалы (задания 

для проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 

обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. 

Присутствие произведений мировой и родной (региональной) литературы должно 

носить сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения 

различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, 

различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном 

рассмотрении для последовательного формирования у обучающегося умения 

самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более 

произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о 

художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-

тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, 

принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и 

различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут 

быть осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных 

произведений. 

В приложении к примерной программе дается рекомендательный список литературы, 

который может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, 

специфики образовательной организации (ее профиля, условий для реализации 

элективных и факультативных курсов, возможности сетевого партнерского 

взаимодействия с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, общественными организациями и др.). 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное 

чтение с элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; 

сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным 

текстом. Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей 

программы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного 

чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны 

быть выбраны не менее 2 произведений). 

 

Анализ художественного текста 



Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), 

его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и 

образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и 

стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и 

коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация 

литературного произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными 

театральными постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями 

образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; 

философией; мифологией и религией; естественными науками (основы историко-

культурного комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации 

художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка 

обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля 

(демонстрируют уровень владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 

жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических 

статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки 

письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, 

приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная 



деятельность, связанная с поиском информации о писателе, произведении, его 

интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других 

информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии 

современных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, 

фестивали и т.п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в примерной программе вариативность учебного материала 

обеспечивается средствами общефедерального, региональных, а также общественных 

ресурсов, которые обслуживают составителя рабочей программы, учителя, 

планирующего образовательную деятельность и составляющего список для чтения; 

обучающегося, выполняющего самостоятельную работу: 

 списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, 

мировой классики; 

 аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых 

для включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для 

самостоятельного чтения;  

 тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения 

конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 

 тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, 

словарей и научно-методических работ по теории и истории литературы; 

            подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской 

компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам 

и потребностям всех участников образовательной деятельности будет библиотечное 

обеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, историческим 

материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам.  

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения 

должны быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах 

обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, 

навыках их использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь 

самые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие 

муниципальных публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций 

(«библиомобилей»), надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым 

библиотекам и др. Сетевое образовательное взаимодействие образовательной 

организации и библиотеки должно быть регламентировано рабочей программой 

образовательной организации и отражено в уставных и программных документах 

библиотеки. 

3. Предложенный в примерной программе принцип достижения предметных 

результатов требует последовательной разработки новой методологии, которая 

определит типологию учебных заданий и сценариев организации самостоятельной 

работы; разработку и постоянное обновление пакета предлагаемых заданий, 



позволяющих сочетать использование урочных и внеурочных форм работы, 

привлечение нового литературного материала; возможные решения задач, с которыми 

учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной читательской деятельности; 

разработку учебных пособий открытого типа (организующих самостоятельную 

продуктивную читательскую и текстовую деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; 

нормативное правовое и программное обеспечение. 

Основное содержание программы 

 

 

 

Основное содержание программы. Литература 20 века. (11 класс) 

Литература первой половины XX века 

 

Обзор русской литературы первой половины  XX века (1 час) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

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

и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

“художник и власть”. 

И. А. Бунин (6 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

шмель» 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика 

поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина.  

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

(указанные рассказы являются обязательным для изучения). 

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.  



А. И. Куприн (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет»  

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

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в 

повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 

природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала.  

М. Горький (6 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического 

идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, 

особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 

рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-

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

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 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. 

Серебряный век русской поэзии 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм (1 час) 

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 “творимой 

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 час) 



Жизнь и творчество (обзор). 

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

(возможен выбор трех других стихотворений). 

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

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт, А. Белый (1 час) 

  

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 

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 час) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. 

Идея поэта-ремесленника.  

  

Н. С. Гумилев (2час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 



Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в 

его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм (1 час) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” 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. 

А. А. Блок (5час) 

Жизнь и творчество. 

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

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «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. 

  

Новокрестьянская поэзия (1 час) 

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.  

С. А. Есенин (5 час) 

Жизнь и творчество. 

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

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

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор 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.  

Литература 20-х годов  (4 часа) 

Общая характеристика литературы 20-х годов 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения. 

Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты 

со словом. 

В. В. Маяковский (4 часа) 



Жизнь и творчество. 

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

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

являются обязательными для изучения). 

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

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.  

Литература 30-х годов (1 час) 

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

М. А. Булгаков (5 часов) 

Жизнь и творчество. 

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

выбору). 

История создания 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.  

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 Воланда 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.  

А. П. Платонов (2 часа) 

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. 

А. А. Ахматова (4 часа) 

Жизнь и творчество. 

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

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

«Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

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

истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы 

любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

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

исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности 

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

О. Э. Мандельштам (2часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама.   

  

М. И. Цветаева (3часа) 

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.  

М. А. Шолохов (7 часов) 

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 укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и 

масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова.  

Литература второй половины XX века 

Литература периода Великой Отечественной войны (1час) 

Литература 50-90 годов (обзор) (3 часа) 

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 

журналы, 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). 

А. Т. Твардовский (2 час) 

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. 

  

Б. Л. Пастернак (4 часа) 



Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен 

выбор двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и 

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

Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность 

настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного 

языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” 

и его связь с общей проблематикой романа.  

А. И. Солженицын (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи.  

«Архипелаг-ГУЛАГ» 

В. Т. Шаламов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

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

других рассказов). 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы. Характер повествования.  

Н. М. Рубцов (1 час) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» Своеобразие 

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

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

В.П.Астафьев (2часа) 

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба»  

В. Г. Распутин (2 часа) 

  

Повесть «Прощание с Матерой» 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.  

И. А. Бродский (1 час) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

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. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Ю. 

Кима. (1 час) 

Б. Ш. Окуджава (1 часа) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX 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. 

Ю. В. Трифонов (1 час) 

Повесть «Обмен». Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях 

городского быта. 

А. В. Вампилов (1часа) 

(возможен выбор другого драматурга  второй половины XX века) 

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.  

Из литературы народов России 

М.Карим (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев…», «Тоска», «Давай, 

дорогая, уложим и скарб и одежду…» Соотношение национального и 

общечеловеческого в творчестве М. Карима. 

  

Литература конца 20 -  начала 21 века (2 часа)  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

  

Из зарубежной литературы 



Б. Шоу (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. 

Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей 

Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Т.С.Элиот (1час) 

Жизнь и творчество (обзор). «Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока». 

Многообразие  мыслей и настроений поэта. Средства создания комического. 

Э.М.Ремарк (1час) 

Жизнь и творчество (обзор)  «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 

Художественное своеобразие стиля писателя 

  
Э. Хемингуэй (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения).  

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ 

рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя.  

Проблемы и уроки литературы 20 века (1 час) 

 

 

Учебно-методическое  планирование    11класс  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Уроки 

контроля 

1. ВВЕДЕНИЕ. Обзор русской литературы первой 

половины  XX века 

1   

2 И.А.Бунин 6   

3. А.И.Куприн 3 Соч. 

4. М.Горький 6 Пров. раб. 

5 Обзор русской поэзии конца 19 – начала 20 века 

Русский символизм и его истоки 

1   

6 В.Брюсов  1   



7 К.Д.Бальмонт. А. Белый и др. поэты-символисты 1   

8 Акмеизм. Истоки акмеизма 1   

9 Н. Гумилев  2   

10 Футуризм как литературное направление 1 Соч. 

11 А. А.Блок 5   

12 Идейно-нравственные аспекты новокрестьянской 

поэзии. Клюев Н.А 

1   

13 С.А.Есенин 5   

14 Литературный процесс 20-х годов 20 века 1   

15 Тема революции и гражданской войны в прозе 20-

хгодов 

2   

16 Поэзия 20-х годов 1   

17 В.В.Маяковский 4 Соч. 

18 Обзор литературы 30-х годов 1   

19 М.М.Булгаков 6 Зачёт 

20 А.А.Платонов 2   

21 Ахматова А.А. 4   

22 О.Мандельштам 2   

23 М.Цветаева 3 Соч. 

24 М .Шолохов 7 Пров. раб. 

25 Литература периода ВОВ 1   

26 Литература второй половины 20 века (обзор) поэзия 

60-х г.  

2   

27 Новое осмысление военной темы  в литературе 50-90-х 

г.  

1   

28 А.Т.Твардовский 2   

29 Б.Пастернак 4   

30 А.И.Солженицын 3   

31 В.Шаламов 1   



32 Н.М.Рубцов 1   

33 В.П.Астафьев 2   

34 В.Распутин  2 Пров. раб. 

35 И.Бродский 1   

36 Авторская песня 1   

37 Б.Окуджава 1   

38 Ю.Трифонов 1   

39 А.Вампилов 1   

40 М.Карим 1   

41 Основные направления и тенденции развития 

современной литературы 

2   

42 Джордж Бернард Шоу 2   

43 Томас Стернз Элиот 1   

44 Э.М.Ремарк 1   

45 Э.М.Хемингуэй 2   

46 Проблемы и уроки литературы 20 века 1   

47 Итоговый урок 1  

Итого: 102   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 к рабочей программе по литературе 11 класс  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во часов Дата 

   

Введение  

1 Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе 

России в 20 веке. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

1  

Писатели-реалисты начала 20 века  

2 И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Философичность и лаконизм 

поэтической мысли. 

1  

3-4 «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям. 

2  

5-6 Тема любви в рассказах писателя. Своеобразие 

художественной манеры И.А.Бунина. 

2  

7 Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». 

1  

8 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Поэтическое изображение 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. 

1  

9-10 Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». Домашнее сочинение по творчеству И.А.Бунина, 

А.И.Куприна. 

2  

11-

12 

М.Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

рассказы. «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции рассказа. 

2  

13-

14 

«На дне». Социально-философская драма. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

2  

15-

16 

«Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение. Смысл 

названия произведения. 

2  



Серебряный век русской поэзии 

Символизм 

 

17 Истоки русского символизма. 1  

18 В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник 

символизма в русской поэзии. 

1  

19 Вн.чт. К.Д.Бальмонт, А.Белый. Лирика поэтов-символистов. 1  

Акмеизм  

20 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 1  

21-

22 

Н.С.Гумилёв. Слово о поэте. Романтический герой лирики 

Гумилёва. 

2  

Футуризм  

23 Футуризм как литературное направление. Поиски новых 

поэтических форм в лирике И.Северянина. Домашнее 

сочинение по поэзии. 

1  

24 А.А.Блок. Жизнь и творчество. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». 

1  

25 Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. 

1  

26 Тема Родины в поэзии Блока. Поэт и революция. 1  

27-

28 

Поэма «Двенадцать». Многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. 

2  

Новокрестьянская поэзия (Обзор)  

29 Вн.чт. Н.А. Клюев. Жизнь и творчество. Художественные и 

идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии. 

1  

30 С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Всепроникающий лиризм – 

специфика поэзии Есенина. 

1  

31 Россия, Русь как главная тема всего его творчества. 1  

32 Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. 

1  

33 Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. 

1  



34 Вн.чт. Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы». 1  

Литература 20 годов  

35 Общая характеристика литературного процесса 20  годов. 1  

36-

37 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве 

писателей нового поколения. 

2  

38 Поэзия 20 годов. Поиски поэтического языка новой эпохи, 

эксперименты со словом. 

1  

39  В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Начало творческого 

пути: дух бунтарства и эпатажа. 

1  

40  Поэтическое новаторство Маяковского.  1  

41 Своеобразие любовной лирики поэта. 1  

42 Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Домашнее 

сочинение по лирике А.А.Блока, С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского. 

1  

Литература 30 годов  

43 Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30 

годы 

1  

44-

45 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Булгаков и театр. Судьбы 

людей и революции в романе «Белая гвардия», «Дни 

Турбиных» 

2  

46-

47 

История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. 

2  

48 Многоплановость, разноуровневость повествования в романе.  1  

  

49-

50 

 Вн.чт. А.П.Платонов. Жизнь и творчество. Повесть 

«Котлован». Тип платоновского героя – мечтателя и 

правдоискателя. 

2  

51 А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Искренность интонаций и 

глубокий психологизм ахматовской лирики. 

1  

52 Слияние темы России и собственной судьбы в исповедальной 

лирике Ахматовой. 

1  



53 Поэма «Реквием». Смысл названия поэмы. Библейские 

мотивы и образы в поэме. 

1  

54 Тема суда времени и исторической памяти. Особенности 

жанра и композиции поэмы. 

1  

55 О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Культурологические 

истоки творчества поэта.  

1  

56 Описательно-живописная манера и философичность поэзии 

Мандельштама. 

1  

57 М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, миссии 

поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. 

1  

58 Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи. 

1  

59 Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в 

цветаевском творчестве. Домашнее сочинение по лирике 

А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, О.Э.Мандельштама. 

1  

60 М.А.Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность.  «Тихий Дон» - 

роман-эпопея о всенародной трагедии. 

1  

61 Герои эпопеи. Система образов романа. 1  

62-

63 

Трагедия целого народа и судьба одного человека. Образ 

главного героя. 

2  

64 Женские судьбы в романе.  1  

65 Утверждение высоких нравственных ценностей в 

романе.»Тихий Дон» 

1  

66 Письменная работа по творчеству М.А.Шолохова. 1  

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор)  

67-

68 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны 

для прозы, поэзии, драматургии второй половины 20 века. 

2  

Литература 50- 90 годов (обзор)  

69 Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели».  1  

70-

71 

Новое осмысление военной темы в литературе 50-90 годов.  2  

72-

73 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. 

Размышления о настоящем и будущем Родины. 

2  



74 Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество.  Тема поэта и поэзии в 

творчестве Пастернака. 

1  

75 Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. 1  

76-

77 

Вн.чт. Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Жанровое 

своеобразие и композиция романа, соединение в нём прозы и 

поэзии.  

2  

78-

80 

А.И.Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в повести «Один день Ивана 

Денисовича». «Архипелаг-ГУЛАГ» 

3  

81 Вн.чт. В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. Жизненная 

достоверность, документальность «Колымских рассказов» и 

глубина проблем, поднимаемых писателем. 

1  

82 Н.М.Рубцов. Основные темы и мотивы лирики Рубцова.  1  

83-

84 

В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в 

романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров в 

романе «Печальный детектив» 

2  

85-

86 

В.Г.Распутин. Нравственные проблемы произведений 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни» 

2  

87 И.А.Бродский. Широта проблемно-тематического диапазона 

поэзии Бродского.  

1  

88 Вн.чт. Авторская песня. Песенное творчество А.Галича, 

Ю.Визбора, В.Высоцкого, Ю.Кима. 

1  

89 Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Память о войне в лирике 

поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. 

1  

90 Ю.В.Трифонов. Повесть «Обмен». Осмысление вечных тем 

человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. 

1  

91 А.В.Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, 

основной конфликт и система образов в пьесе. 

1  

Из литературы народов России  

92 Вн.чт. М.Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, 

прозаика, драматурга. 

1  

Литература конца 20 – начала 21 века  



93-

94 

Основные направления и тенденции развития развития 

современной литературы. 

2  

Из зарубежной литературы  

95-

96 

Вн.чт. Д.Б.Шоу.  «Пигмалион». Власть социальных 

предрассудков над сознанием людей. 

2  

97 Вн.чт. Т.С.Элиот. Слово о поэте. Тревога и растерянность 

человека на рубеже новой эры. Ирония автора. 

1  

98 Вн.чт. Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагическая концепция 

жизни в романе. 

1  

99-

100 

Вн.чт. Э.М.Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой 

характеристикой романов. «И восходит солнце», «Прощай , 

оружие!» 

2  

101 Проблемы и уроки литературы 20 века. 1  

  10

2  

Итоговый урок 1  

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к рабочей программе по литературе 11 класс 

(воспитательный компонент) 

Рабочая программа по литературе 10-11 класс сформирована с учетом рабочей 

программы воспитания МКОУ СШ с УИОП №3 г. Яранска. 

         Общей целью воспитания в МКОУ СШ с УИОП №3 г. Яранска является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.  

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 



реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в 

то числе:   

*опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

*трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни;   

*опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления;   

*опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

*опыт природоохранных дел; 

* опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

*  опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;   

*опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;   

*опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

*  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;   

*опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут: 

- ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,  

-эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими,  

-увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,  

-продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения,  

-смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,  

-осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.  



Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Воспитание трудолюбия и активизация познавательного интереса обучающихся 

при выполнении содержания учебного материала урока; 

Выбор оптимального стиля педагогического общения на уроке; 



Поддержку личных достижений ученика, без сравнения его достижений с 

достижениями одноклассников; 

Создание ситуации успеха для каждого ученика вне зависимости от его 

личностных и интеллектуальных особенностей; 

Отслеживание и использование эмоциональных уровней урока – методика 

разнообразных воздействий на чувства детей, и опора на них; 

Структурно-сюжетное разнообразие уроков (уроки-экскурсии, уроки-панорамы, 

уроки-сказки, путешествия, конференции и т.д.) как следствие воспитание ученика- 

исследователя, творческого человека; 

Разнообразие методические приемов на уроке – изучение, повторение, 

закрепление учебного материала в интересной форме, приводящее к положительному 

отношению к учению. 

Приложение 4 к рабочей программе по литературе   11класс 

Итоговая работа по литературе . 

Сочинение-рассуждение с аргументами из художественных произведений, изученных 

в 10 - 11 классе (формат итогового сочинения) на тему:  

 « Как исторические события влияют на судьбу человека?» 

 «Что помогает человеку найти свой путь?» 

 «Какова роль дружбы (любви) в жизни человека?» и др. 
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