
Пояснительная работа 

 

Данная рабочая программа составлена на основе программы по литературе (11 

класс), автор Чертов В.Ф., и «Сборника нормативных документов федеральный 

компонент государственного стандарта. Литература». 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 

(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329:В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина. 

Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и 

углубленный уровень. В 2-х ч, М.: Просвещение, 2019. 

 

                Программой отводится на изучение русского языка 102 часа (3 раза в неделю).  

 

Изучение литературы в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, литературно – творческих способностей, 

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

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко – литературных сведений и теоретико - литературных понятий; 

создание общего  

 

представления об историко – литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно – художественных стилей; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко – литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно – сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования 

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

ресурсах Интернета и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

      Русская литература является одним из основных источников  обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры, коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 



     Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

     Курс литературы в 11 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно- тематического принципов. 

     В программу включены произведения литературы XIX века, причем не только 

традиционные для школы, но и те, что ранее не изучались. Дидактический аппарат 

учебника литературы направлен на восстановление в памяти учащихся пройденного 

материала и раскрытие его связи с новым, а также на развитие самостоятельной мысли 

учеников: «докажи...», «сравни...», «рассмотри...», «найди...» Вопросы и задания являются 

разноуровневыми по своей трудности.  

       В результате обучения по данной программе учащиеся повышают информационную, 

коммуникативную, деятельностную, культуроведческую, социальную компетентности.  

Компетентностный подход – рубрика «Вопросы и задания» (межпредметные и 

внутрипредметные связи: литература, музыка, ИЗО, история, русский язык); рубрика «В 

мире художественного слова» (ИВС, интеграция с русским языком, работа с источниками, 

культура речи). 

       Системно-деятельностный подход – рубрика «Вопросы и задания» – развитие речи: 

урок-диалог, урок-экскурсия и т.д.  

       Рекомендуется использовать различные формы работы: коллективные, групповые, 

индивидуальные.  

Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры 

происходят как через отбор литературных произведений в соответствии с возрастом и 

уровнем читательских интересов учащихся, так и через предложенную систему вопросов 

по выявлению первичного восприятия текстов, словесных и литературных игр, 

обращенных к языковому чутью школьников. Богатый методический и теоретический 

материал дан в системе разнообразных рубрик, позволяющих подойти к процессу 

обучения дифференцированно, с учетом возможностей и интересов конкретного ученика. 

       Работа над адекватным восприятием художественного текста организуется при 

помощи таких традиционных приемов, как составление плана, пересказ текста. 

      Особое место в учебнике и в предполагаемых уроках отводится освоению теоретико-

литературных понятий, дающих возможность эстететического восприятия и эстетической 

характеристики изученного произведения. Наиболее важным здесь представляется не акт 

выучивания (зазубривания) определения понятия, а накопление определенного 

эстетического опыта, который естественным образом приведет учащихся к пониманию 

значения термина и роли понятия в художественной структуре произведения и в 

художественном мире автора.  

В учебнике использованы основные способы обеспечения преемственности ступеней 

образования. Содержание первой части учебника ориентировано на адаптацию 

пятиклассников к обучению в основной школе. Многие произведения знакомы учащимся 

по курсу начальной школы, однако подходы к их анализу существенно отличаются, что 

дает возможность школьникам по-другому взглянуть на знакомый текст. 

      Система предложенных в учебнике заданий может дать эффект лишь при условии 

отсутствия прямой назидательности. Преподаватель и ученик должны чувствовать себя 

свободными. При этом сохраняются невидимые, но жесткие рамки интерпретации, 

установленные текстом и автором. 

      Педагогическая ситуация, при которой ученики воспринимают учебный процесс как 

равноправное сотрудничество с учителем, создается, когда педагог через систему 

вопросов и заданий позволяет им прийти к собственным «открытиям». При этом 

важнейшую роль играет постижение ими эстетической ценности произведения и его 

нравственных аспектов. 



        Учебник-хрестоматия включает также справочный материал, как распределяемый по 

всему учебнику в виде пристраничных сносок, комментариев и т.д., так и 

концентрируемый в конце второй части в особом «Справочном разделе», состоящем из 

трех подразделов: «Советуем прочитать», «Места рождения и детских лет писателей», 

«Краткий словарь литературоведческих терминов».  

     При работе с биографическим материалом прежде всего следует стремиться воссоздать 

образ писателя и образ его малой родины. 

При изучении конкретного произведения важно сначала «отделить», а затем «соединить» 

понятия темы и художественной идеи. Какой бы анализ текста ни производил учитель, 

какую бы характеристику текста ни выполняли дети (комплексную, целостную и проч.), 

следует всегда помнить мысль Г.А. Гуковского о том, что художественная идея 

произведения может быть понята только тогда, когда читатель поймет место и роль 

наибольшего числа компонентов текста. Иными словами, идея художественного 

произведения — это всегда сумма составляющих: темы, системы образов, композиции, 

сюжета, фабулы и художественно-выразительных средств. 

Исходя из этого в содержание самого учебника включены задания и упражнения, 

позволяющие характеризовать образ героя в единстве с развитием сюжета, своеобразием 

композиции и языковой художественной системой.  

      Важнейшим фактором формирования читателя является развитие возможностей 

ученика, направленных на понимание и характеристику текста. 

     Приемы понимания текста в учебнике представлены в системе дифференцированных 

заданий к художественным произведениям, позволяющих каждому ребенку осваивать 

знания в соответствии с индивидуальными возможностями. Для того чтобы реализовать 

идею личностно-ориентированного образования, необходимо знать уровень развития 

каждого учащегося, его интересы. Так, один учащийся тяготеет к логическому уровню, 

другой – к репродуктивному, третий – к образному и т.д. Между данными уровнями 

развития лежит целая гамма пограничных состояний. Наличие их позволяет понять, как 

вести школьника от одного уровня восприятия к другому и возможно ли это движение. 

Для этой цели в учебнике представлен целый ряд тестов, роль которых многообразна: они 

выполняют и контрольно-обучающие функции, и развивающие и часто могут являться 

основой для исследований целого ряда явлений. Возможно и использование других 

тестовых заданий, разработанных психологами и представленных в многочисленных 

изданиях. Однако при этом не следует забывать, что учащиеся не всегда лояльно 

относятся к «открытому» тестированию. Срабатывает естественная система защиты. 

Поэтому мы предлагаем так называемые «скрытые» тесты: ученик выполняет 

определенное задание, не подозревая при этом, что он дает учителю основательный 

материал для изучения личности. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на изучение литературы на 

общеобразовательном уровне в объѐме 102 часа (3 часа в неделю) и составлено на основе 

программы по литературе (11 класс), автор Чертов В.Ф., и «Сборника нормативных 

документов федеральный компонент государственного стандарта. Литература». 

 


