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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При разработке адаптированной рабочей программы для обучающихся с нарушениями слуха  

(вариант 2.1) по учебному предмету «Литература» 10-11 учитывались следующие 

нормативно-правовые документы:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации».  

4. Приказ Минпросвещения России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732) 

5. Приказ Минпросвещения России от 27.12.2023 №1028 О внесении изменений в некоторые 

приказы Минобрнауки и Минпросвещения, касающиеся ФГОС основного общего образования и 

среднего общего образования". 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1025 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

7. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023г. № 371 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования». 

8. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 №62 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Минпросвещения России, касающиеся федеральных образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования». 

9. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных адаптированных образовательных 

программ». 

10.Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 N 171 "О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2024 N 77830) 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»). 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

13. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении изменений в приложения № 
1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.092022 № 858 Об утверждении ФПУ, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 21.05.2024 № 347 "О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и установления предельного 

срока использования исключенных учебников" 

(Зарегистрирован 21.06.2024 № 78626) 

15. Приказ Минпросвещения России от 18.07.2024 № 499 

"Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 16.08.2024 № 79172) 

16. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (МР 2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным 

врачом РФ А.Ю. Поповой). 

17. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ № 43 г. Томска.  

18. Программа развития МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

19. Устав МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Учебный предмет «Литература» изучается глухими обучающимися на уровне основного 

общего образования в пролонгированные сроки (с 5 по 11 классы).  

В 5–6 классах (в первый период литературного образования) и 7–8 классах (во второй период 

литературного образования) содержание курса литературы базируется на сочетании 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов; в 9–11 

классах (в третий период литературного образования) начинается линейный курс, реализуемый на 

историко-литературной основе. 

Учебный предмет «Литература» обладает значительным образовательно-реабилитационным, 

коррекционно-развивающим и воспитательным потенциалом. 

В образовательном аспекте уроки литературы ориентированы на овладение глухими 

обучающимися филологическими знаниями. Это знания художественной литературы в виде текстов 

(фрагментов) разной жанровой принадлежности, а также сведений теоретико-литературного и 

историко-литературного содержания (культуроведческие понятия, биографии авторов изучаемых 

произведений, литературные явления). Параллельно с этим уроки литературы обеспечивают 

овладение лингвистическими сведениями об особенностях языка текстов, созданных в разные эпохи 

и в современный период. В этой связи курс литературы представлен следующими тематическими 

разделами: «Устное народное творчество», «Древнерусская литература», «Русская литература 

XVIII века», «Русская литература ХIХ века», «Русская литература XХ века», «Литература народов 

России», «Зарубежная литература».  

С целью обеспечения освоения обучающимися предметной составляющей учебной 

дисциплины, преодоления наивного детского чтения в содержание курса на всех годах обучения 

предусматривается ознакомление с основами теории литературы. Благодаря этому глухие 

обучающиеся осваивают литературоведческие понятия, необходимые для полноценного анализа 

текстов произведений. Заучивания наизусть определений литературоведческих терминов и понятий 

не требуется. Должно быть обеспечено понимание их семантики. Начальные сведения по теории 

литературы предъявляются не на специальных уроках, а параллельно с изучением произведения. 

Реабилитационный компонент в системе литературного образования находит выражение в 
передаче глухим обучающимся социального и культурного опыта на культуроведческом материале, 

важнейшим источником которого является художественная литература. Знакомясь с текстами 

произведений и осуществляя их анализ, познавая суть литературных направлений, обучающиеся 

осваивают народные обычаи, ритуалы, традиции, нормы морали и нравственности; осознают 

различные модели взаимодействия людей в сложной системе социальных отношений, учатся давать 

им критическую оценку; овладевают культурным кодом, национальными и общечеловеческими 

ценностями. В совокупности это обеспечивает социализацию и инкультурацию, позволяя 

подрастающей личности успешно ориентироваться в бытовых ситуациях, культурно-речевой среде, 

влиять (под воздействием шедевров русской литературы) на собственную культуру. 

Коррекционно-развивающий потенциал уроков литературы находит выражение в преодолении 

речевого недоразвития глухих обучающихся, а также в формировании речетворческих умений (на 

доступном для каждого обучающегося уровне), неречевых психических процессов и состояний на 

материале художественной литературы. Это обеспечивает адекватное понимание текстовой 

продукции (сюжета, тематики, проблематики, идеи произведения), особенностей языка автора, 

образа лирического героя и др. Параллельно с этим у обучающихся совершенствуются навыки 



правильного, сознательного, беглого чтения, формирование которых происходило на этапе НОО; 

работы с детской книгой и ориентировки в учебной книге. На всех годах обучения литературе 

происходит формирование культуры чтения, что представляет собой составную часть 

общекультурного развития личности. Понятие «культура чтения» включает широкий спектр 

компонентов. Это эстетическое наслаждение от чтения, любовь к нему, способность эстетического 

восприятия, литературный вкус, интерес к литературному процессу и др. В данной связи каждое 

произведение (либо его отрывок) осваиваются глухими обучающимися в качестве художественной 

ценности. 

Коррекционная направленность образовательного процесса предусматривает опору на 

здоровые силы обучающихся, обеспечение компенсирующего пути развития, использование в 

качестве инструмента обучения специальных технологий, методических приёмов, средств. В 

соответствии с этим в содержание курса литературы включён сквозной раздел «Речевой 

практикум», описание которого сопровождается указаниями на примерные виды деятельности 

обучающихся. Материал по данному разделу пропорционально распределяется среди 

литературоведческого материала. Виды деятельности имеют преимущественно обучающий 

характер. Особое внимание уделяется работе над языком прозаических и поэтических текстов. 

Глухих обучающихся побуждают осознанно и активно использовать в составе самостоятельных 

устных и письменных высказываний эпитеты, сравнения, различные речевые обороты из 

художественных произведений.  

В 5–6 классах среди видов деятельности широко представлены такие, которые связаны с 

подготовкой обучающимися собственных (преимущественно схематичных) рисунков по 

содержанию изучаемых произведений, с использованием их в качестве наглядной опоры для 

продуцирования сообщений, касающихся оценки персонажей, действий, явлений, событий. Это 

облегчает выбор языковых средств для построения высказываний, содействует развитию 

сознательного чтения, а также наглядного мышления, играющего важную компенсаторную роль. 

Полноценное наглядное мышление в единстве со словесной речью обеспечивает успешный переход 

к понятийным формам мыслительной деятельности и их совершенствование.  

Для активизации инициативной речи глухих обучающихся на уроках литературы (как и в 

период НОО) используются различные (получившие обоснование в рамках коммуникативной 

системы) организационные формы работы: парами, бригадами (малыми группами), по конвейеру, с 

«маленьким учителем». 

В 7–11 классах значительно возрастает количество видов деятельности, связанных с 

продуцированием монологов разного функционально-стилистического типа (повествований, 

описаний, рассуждений, а также смешанных) в связи с подготовкой сочинений и осуществлением 

разных видов изложения текстов. Данные виды деятельности (в силу их сложности для 

обучающихся с нарушением слуха) требуют подготовительного этапа: предваряются составлением 

плана, анализом иллюстраций, проведением словарной работы, выбором языковых средств для 

адекватного структурно-семантического оформления сложного синтаксического целого и др. 

Велик воспитательный потенциал уроков литературы. Осуществляя анализ художественного 

произведения (производя оценку событий, явлений, героев), знакомясь с фактами жизни и 

творчества писателей, поэтов, учёных, взаимодействуя друг с другом в ходе решения учебных задач, 

глухие обучающиеся осваивают закрепившиеся в обществе нравственные и этические нормы, 

учатся с уважением относиться к родной культуре и культуре других народов. Тематическая 

направленность многих поэтических и прозаических произведений содействует воспитанию 

патриотизма – качества личности, которое основано на любви к Родине, на признании законов 
Отечества. Программный материал для каждого класса включает произведения, в которых 

освещаются «вечные проблемы»: добра, зла, жестокости, великодушия и др. Обсуждение этих 

проблем предстаёт в качестве ресурса нравственного становления подрастающей личности. 

Показатель эффективности процесса воспитания найдёт отражение в результативности 

инкультурации и социокультурной адаптации обучающихся с нарушением слуха. 

В программе отражены произведения для заучивания наизусть. Учитель, ориентируясь на 

индивидуальные способности и возможности глухих обучающихся, может предлагать им для 

заучивания не целые тексты, а их отрывки; главное в этой деятельности – осмысленное заучивание. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, которая 

подлежит целенаправленной отработке в структуре словосочетаний и предложений, а также 

связанных высказываний, в т.ч. в связи с формулировкой выводов. 



Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том 

числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи 

(прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по 

организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке. 

При оценке результатов освоения глухими обучающимися программного материала 

необходимо учитывать особенности их речевого и общего развития, мыслительной деятельности. 

Допускается дифференцированная оценка. 

При подготовке контрольной работы допускается сочетание небольшой доли тестовых заданий 

(не более четвёртой части от объёма всей контрольной работы) с продуцированием связного 

высказывания по содержанию изученных художественных произведений.  

Продуктивной формой проверки знаний является письменная работа в виде сочинения и 

изложения, которая позволяют учителю лучше разобраться в качестве знаний обучающихся. 

Последующее исправление ошибок вместе с обучающимися – эффективное средство повышения 

качества знаний. 

Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной работы на уроках 

литературы идентичны тем, в соответствии с которыми осуществляется образовательно-

коррекционная работа на уроках русского языка и развития речи (принципы коммуникативной 

системы). В частности, к числу данных принципов относятся генетический, деятельностный, 

структурно-семантический.  

С учётом данных принципов на уроках литературы требуется обеспечить: 

– усиление взаимосвязи образовательных, воспитательных и коррекционно-развивающих задач 

для повышения познавательной роли уроков, их социальной и нравственной ориентации, влияния 

на речевое развитие обучающихся в плане как накопления и обогащения словарного запаса, так и 

овладения разговорной фразеологией и связной речью как средством общения и усвоения знаний; 

– сочетание методов и приёмов не только исходя из особенностей восприятия и понимания 

читаемого глухими обучающимися, своеобразия жанра литературы, но и с учётом необходимости 

активизации их познавательной и речевой деятельности. Это достигается путём перехода от 

репродуктивных методов с элементами эвристических к эвристическим с элементами репродукции 

и творчества; 

– увеличение, по сравнению с этапом освоения НОО, доли самостоятельной работы с читаемым 

материалом через разнообразные репродуктивные, эвристические и творческие задания, 

обеспечивающие более высокий уровень осмысления текстов, развитие словесной речи; 

– органическое включение во все этапы уроков работы по развитию речи, направленной на 

овладение её лексико-грамматической стороной; 

– вариативность в построении уроков с учётом специфики читаемого материала и задач 

каждого этапа работы над текстом. 

С учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся на уроках литературы 

требуется установление субъект-субъектных отношений между педагогом и обучающимися, 

использование в процессе уроков как репродуктивных, так и продуктивных видов деятельности. 

Предусматривается рациональное распределение времени урока для обеспечения предъявления 

нового материала и его закрепления, выполнения упражнений, заданий, видов деятельности разной 

степени сложности. Также предусматривается систематическое повторение ранее освоенного 

материала; формирование у обучающихся способности рационально использовать отведённое на 

уроке время на осуществление самостоятельной, подгрупповой и фронтальной работы. 

Одновременно с этим обучающиеся должны иметь возможность действовать в оптимальном для 
них режиме, параллельно овладевая способностью программировать предстоящую деятельность. 

На уроках литературы должны использоваться различные зрительные опоры, в том числе за счёт 

применения современных информационно-коммуникационных технологий. Требуется 

обязательное графическое отражение новой для обучающихся литературоведческой терминологии, 

незнакомых по семантике эпитетов, метафор, фразеологических оборотов и др. 

Важным является осуществление коррекционно-образовательного процесса с использованием 

специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения. Все 

используемые методы, приёмы, средства должны обеспечивать развитие у обучающихся различных 

видов высказывания, связной речи в целом, формирование языка как средства общения и орудия 

мышления и одновременно с этим содействовать овладению обучающимися знаниями по 

литературе. 



Урок предстаёт в качестве основной формой организации обучения литературе. Их структура 

и содержание зависят от этапа работы над произведением. 

Вводные уроки по тематическому разделу. В рамках данных уроков происходит подготовка 

обучающихся к изучению произведения. Осуществляется актуализация имеющихся у обучающихся 

знаний, уточнение лексики для понимания содержания текста. Также обучающиеся знакомятся с 

основными фактами жизни и творчества писателя и/или поэта. 

Уроки первоначального знакомства с тестом. В рамках данных уроков выясняется целостное 

эмоциональное впечатление обучающихся о прочитанном. Также происходит обсуждение 

отдельных фактов, отражённых в произведении; введение новой и закрепление знакомой лексики. 

Уроки анализа произведений. Обучающиеся работают над содержанием текста, осуществляют 

анализ образов и событий. Практикуется пересказ отдельных фрагментов прочитанных текстов, 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений. 

Уроки обобщения прочитанного предусматривают формулировку обучающимися темы, 

главной мысли произведения. Обучающиеся определяют и выражают речевыми средствами 

собственное отношение к прочитанному (событиям, героям, к произведению в целом). 

На каждом уроке литературы у глухих обучающихся воспитывают осознанное отношение к 

собственной речи.  

На уроках необходимо обеспечивать организацию бесед, работы с книгой (учебником, текстом 

произведения) в сочетании с различными наглядными средствами, а также наглядно-

практическими, наглядно-действенными приёмами обучения. На первом этапе работы с текстом (на 

уроках первоначального знакомства с тестом) целесообразно использовать приёмы, с помощью 

которых обучающиеся могут представить ситуацию, меняющиеся картины, описания, поступки 

действующих лиц. Это драматизация отдельных эпизодов, детское иллюстрирование, составление 

плана, пересказ прочитанного и др. На втором этапе с текстом (на уроках анализа произведений) 

решается задача проникновения в смысловые взаимосвязи между отдельными объектами, 

персонажами, их поступками. Решение этой задачи связано с уровнем развития у обучающихся 

мыслительной деятельности. На данном (ведущем) этапе работы с текстом необходимы беседы 

аналитического характера, выборочные пересказы, словесное рисование, сравнение описаний в 

одном и в разных рассказах, сопоставление персонажей, постановка проблемно-познавательных 

задач с аргументацией предлагаемых суждений. На третьем этапе работы с текстом (на уроках 

обобщения прочитанного) происходит обобщение прочитанного, формулирование темы и идеи 

произведения, выражение своего отношения к литературным персонажам и к произведению в 

целом. На данном этапе целесообразны творческие задания: продолжение рассказа, высказывание 

собственного суждения о персонажах и произведении в целом и др. 

Одним из важных условий обеспечения успешного овладения глухими обучающимися 

программным материалом по литературе является реализация межпредметных связей в 

коррекционно-образовательном процессе. Это находит выражение в том, что речевой материал, 

осваиваемый в процессе других учебных дисциплин, используется для оформления обучающимися 

своих высказываний, при написании сочинений и др. 

Кроме того, необходимо обеспечивать закрепление освоенного глухими обучающимися 

материала в ходе предметных декад (недель), реализуемых во внеурочной деятельности, в процессе 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, при организации 

самоподготовки и др. В результате к литературному образованию обучающихся привлекаются 

другие специалисты. В их числе учитель-дефектолог (сурдопедагог), воспитатели и др., а также 
родители (законные представители) обучающихся – при организации выполнения домашней 

работы: чтении текстов, выполнении заданий по их содержанию и др. 

Поскольку освоение программного материала по литературе на основе АООП ООО (вариант 

1.2) происходит в пролонгированные сроки (по сравнению с ООП ООО сроки увеличены на 1 год), 

имеется возможность выделить большее количество учебного времени для работы над 

произведениями. 

При планировании образовательно-коррекционной работы следует учесть, что содержание 

курса литературы, осваиваемого по АООП ООО (вариант 1.2) подвергнуто редукции. 

Дидактическая редукция, предусмотренная применительно к курсу литературы, не ущемляет 

глухих обучающихся в праве на получение качественного литературного образования и не 

препятствует достижению его основной цели. Напротив, при таком подходе создаётся возможность 

обеспечить увеличение количество учебных часов на изучение представленных в программе 



вершинных произведений не только отечественных, но и зарубежных писателей и поэтов, добиваясь 

от глухих обучающихся глубокого осмысления сюжета и идеи сложного синтаксического целого, 

значения подтекста, используемых авторами средств выразительности и т.д.  

В соответствии с изложенным произведения, имеющие сложную языковую организацию, 

изучаются в сокращении, с извлечением из них отдельных фрагментов для анализа. Прежде всего, 

это тексты, относящиеся к разделам «Древнерусская литература», «Русская литература XVIII века», 

«Зарубежная литература». Часть произведений включена в перечень рекомендуемых для 

внеклассного (самостоятельного) чтения. Оно организуется при направляющей помощи учителя и 

школьного библиотекаря, а также под контролем с их стороны. Список произведений для 

внеклассного чтения предоставляется обучающимся заранее. Специальных уроков внеклассного 

чтения не предусмотрено, однако в начале каждой учебной четверти отводится часть времени урока 

для подведения его итогов. Для глухих обучающихся с низким уровнем общего и речевого развития 

список произведений, включённых в перечень для самостоятельного чтения, может быть сокращён. 

Напротив, если обучающиеся имеют высокий уровень развития, список можно дополнять. 

Результаты деятельности, связанной с внеклассным чтением, рекомендуется отражать в 

читательских дневниках, структура которых определяется учителем. 

Для адекватной передачи смысла прочитанных произведений и любой информации в 

определённой мере допустимо использовать язык жестов. Однако высшим уровнем усвоения 

значений выступает только язык слов. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые 

технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, электронный 

образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном 

процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, обратная связь учителя с 

обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебного материала, обучение с 

применением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым 

образовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основе цифровых 

технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять 

образовательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению 

вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде мультимедийных 

презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря или справочника с 

учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или в виде практического 

пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с 

использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с 

федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для отслеживания 

динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с 

нарушением слуха, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе при реализации дистанционного 

образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся 

с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми 

ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 



•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета различные 

образовательные задачи). 

 

  Литература способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в 

них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

 Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляют чтение 

и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины XIX - начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и 

понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать 

в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом. 

 Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом "Литература" на уровне основного общего образования, изучение 

литературы строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений, в 

том числе "Слово о полку Игореве"; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль"; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии 

А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов 

"Евгений Онегин" и "Капитанская дочка"); произведений М.Ю. Лермонтова 

(стихотворений, романа "Герой нашего времени"); произведений Н.В. Гоголя (комедии 

"Ревизор", поэмы "Мертвые души"); происходит углубление межпредметных связей с 

русским языком и учебными предметами предметной области "Общественно-научные 

предметы", что способствует развитию речи, историзма мышления, формированию 

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

 В рабочей программе по литературе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса второй половины XIX - начала XXI века, представлены разделы, 

включающие произведения литературы народов России и зарубежной литературы. 

 Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

 Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения 

к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием 

читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к 

российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной 

культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 



литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка 

художественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи 

обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

 Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении 

учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных во ФГОС СОО. 

 Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении обучающихся к 

лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI 

века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы 

духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, 

социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

 Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением 

к российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие 

потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной 

литературы, в том числе литературы народов России, а также на формирование 

потребности в досуговом чтении и умение составлять программы собственной 

читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих 

повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учетом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об 

историко-литературном процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике 

литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, 

с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению 

художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и 

авторской позиции. 

 Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных 

ресурсов, в том числе в Интернете. 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место 

в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, 

в становлении основ их миропонимания и национального самосознания.  
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Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 

мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их 

к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования в 10— 11 классах составляют чтение 

и  изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины ХIХ — начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия 

и  понимания художественного произведения, умения его анализировать 

и  интерпретировать в  соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их 

литературным развитием, жизненным и читательским опытом.  

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно по 

отношению к курсу литературы на уровне основного общего образования. Происходит 

углубление межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует формированию художественного вкуса 

и эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского 

историко-литературного процесса второй половины ХIХ — начала ХХI века, представлены 

разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения.  

В рабочей программе учебного предмета «Литература» на базовом уровне 

определена группа планируемых предметных результатов, достижение которых 

обеспечивается в отношении всех обучающихся. 
 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык 

и литература» и является обязательным для изучения. Учебный предмет «Литература» на 

уровне среднего общего образования преемственен по отношению к учебному предмету 

«Литература» на уровне основного общего образования. В 10—11 классах на изучение 

учебного предмета «Литература» отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в 

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

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы 

первой половины XIX века: обобщающее повторение ("Слово о полку Игореве"; 

стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; 

произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы "Евгений Онегин" и "Капитанская 

дочка"); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман "Герой нашего времени"); 

произведения Н.В. Гоголя (комедия "Ревизор", поэма "Мертвые души"). 

 

Содержание обучения в 10 классе. 

 Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма "Гроза". 



И.А. Гончаров. Роман "Обломов". 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Silentium!", "Не 

то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы 

любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое...") и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Тройка", "Я не 

люблю иронии твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода...") и 

другие. Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Одним толчком 

согнать ладью живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, 

робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали..." и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее двух глав 

по выбору). Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись 

градоначальникам", "Органчик", "Подтверждение покаяния" и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

"Очарованный странник", "Однодум" и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", 

"Дама с собачкой", "Человек в футляре" и другие. Комедия "Вишневый сад". 

 Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", 

Д.И. Писарева "Базаров" и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с 

изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 

 Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд", "Большие надежды"; Г. 

Флобера "Мадам Бовари" и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного 

из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и других. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (одно произведение по выбору). 

Например, пьеса Г. Ибсена "Кукольный дом" и другие. 

 

 Содержание обучения в 11 классе. 



 Литература конца XIX - начала XX вв. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

"Гранатовый браслет", "Олеся" и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Иуда 

Искариот", "Большой шлем" и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар 

Чудра", "Коновалов" и другие. Пьеса "На дне". 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта 

по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и 

других. 

 Литература XX века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый 

понедельник", "Господин из Сан-Франциско" и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", 

"Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из 

цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", 

"О, весна, без конца и без краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие. Поэма 

"Двенадцать". 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли 

бы?", "Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо 

Татьяне Яковлевой" и другие. Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя 

родная...", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", 

"Русь Советская", "Низкий дом с голубыми ставнями..." и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

"Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", 

"Ленинград", "Мы живем, под собою не чуя страны..." и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, 

написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня 

похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги 

в красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и 

другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня 

последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по 

аллеям...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", 

"Мужество", "Приморский сонет", "Родная земля" и другие. Поэма "Реквием". 

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

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



М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по 

выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "В 

прекрасном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в 

одном-единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я 

знаю, никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев 

"Горячий снег"; В.В. Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л. Васильев 

"А зори здесь тихие", "В списках не значился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Убиты 

под Москвой", "Это мы, Господи!"; В.Л. Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах 

Сталинграда"; Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен, соната номер два"; С.С. 

Смирнов "Брестская крепость" и других. 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

В.О. Богомолов "В августе сорок четвертого". 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов "Вечно живые" и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. 

Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег 

идет", "Любить иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", 

"Гамлет", "Зимняя ночь" и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг 

ГУЛАГ" (фрагменты книги по выбору, например, глава "Поэзия под плитой, правда под 

камнем" и другие). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", 

"Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Живи 

и помни", "Прощание с Матерой" и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", 

"Тихая моя родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я 

буду скакать по холмам задремавшей отчизны..." и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть 

Жукова", "Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), "На 

столетие Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в 

клетку..." и другие. 

 Литература второй половины XX - начала XXI вв. 



Проза второй половины XX - начала XXI вв. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть 

"Пелагея"); Ч.Т. Айтматов (повесть "Белый пароход"); В.П. Астафьев (повествование в 

рассказах "Царь-рыба" (фрагменты); В.И. Белов (рассказы "На родине", "Бобришный 

угор"); Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты); Ю.П. Казаков 

(рассказы "Северный дневник", "Поморка"); З. Прилепин (рассказы из сборника "Собаки и 

другие люди"); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Понедельник начинается в субботу"); 

Ю.В. Трифонов (повесть "Обмен") и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. 

Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. 

Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI вв. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов 

"Старший сын" и других. 

 Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (одно произведение по выбору). Например, рассказ 

Ю. Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания" и другие; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева 

и других. 

 Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Например, произведения 

Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; Э.М. Ремарка "Три товарища"; Д. Сэлинджера 

"Над пропастью во ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и 

другие. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (одно произведение по выбору). Например, пьесы 

Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда 

"Идеальный муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других. 

 

 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 



труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображенными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литературы народов 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 

литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 

отраженным в художественных произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 



нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность 

в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 

том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 



сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов 

России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно 

прочитанных литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

 В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 



коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием 

художественных произведений; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 



их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе 

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

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

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или 

иной темы по литературе; 

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

аннотация и другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы 

и во внеурочной деятельности по предмету "Литература"; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 



развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учетом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 

литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с 

использованием читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии 

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

произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать свое право и право других людей на ошибку в дискуссиях на литературные 

темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 

по литературе. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по учебному предмету "Литература"; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов 

России: пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. 

Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма 

"Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История 

одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; 

роман-эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и 

пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. 

Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и 

поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. 

Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман 

Н.А. Островского "Как закалялась сталь" (избранные главы); роман-эпопея М.А. Шолохова 

"Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" или "Белая 

гвардия"; роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; роман В.О. Богомолова "В августе сорок 

четвертого", одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. 

Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения 

литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, 



Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух 

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

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

Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.И. Арбузова, 

А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. 

Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 

других); одно произведение из литературы народов России (в том числе произведения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов 

в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

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

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

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

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" 

в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 



прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

20.5.6. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и 

зарубежной классической литературы, а также литературы народов России (вторая 

половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связь литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное 

отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретике-литературных терминов и понятий 



(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и 

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

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

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); "вечные темы" 

и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (например, 

графика, живопись, театр, кино, музыка); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

20.5.7. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 

XIX - начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литературы народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 

русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 



зарубежной литературы, литературы народов России (конец XIX - начало XXI века) и 

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

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связь литературных произведений конца XIX - XXI века со временем написания, с 

современностью и традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в 

нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

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

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

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

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

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

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 



литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

10 класс, 3 часа в неделю (102 в год) 
 

Тема Основное 

содержание 

Основные виды учебной 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Воспитательные 

цели 

Введение (3ч.) 

 

Введение. 

«Прекрасное 

начало...» (К 

истории русской 

литературы XIX 

века). 

Литература и 

журналистика 

1860‒1880-х годов. 

От «литературных 

мечтаний» к 

литературной 

борьбе. 

Демократические 

тенденции в 

развитии русской 

культуры. 

Развитие 

реалистических 

традиций. 

Уметь составлять план к статье 

учебника, беседа. 

Уметь беседовать по вопросам 

учебника, работа с 

иллюстративным материалом 

учебника, составлять конспекта 

статьи учебника. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5815/start/81279/ 

 

Активизация 

познавательной 

деятельности. 

Развитие и 

совершенствование 

способности к 

речевому 

взаимодействию и 

социальной 

адаптации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/start/81279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/start/81279/


А.Н. Островский (9ч.) А.Н. Островский. 

«Драматург на все 

времена». 

Быт и нравы 

замоскворецкого 

купечества в пьесе 

А.Н. Островского 

«Свои люди ‒ 

сочтёмся».  

Своеобразие 

конфликта драмы 

«Гроза». 

Изображение 

«затерянного 

мира»: город 

Калинов и его 

обитатели.  

Роль 

второстепенных и 

внесценических 

персонажей. 

Катерина и 

Кабаниха как два 

нравственных 

полюса народной 

жизни. 

Трагедия совести и 

её разрешение в 

пьесе «Гроза». 

Многозначность 

названия пьесы, 

символика деталей 

и специфика 

Сообщения учителя и учащихся о 

жизни и творчестве драматурга; 

Выразительное чтение, 

исследовательская работа с 

текстом пьесы; работа с 

иллюстративным материалом 

учебника. 

Создавать и редактировать текст 

сочинения на основе изученного 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888

/start/83400/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802

/start/93453/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3512

/start/89494/ 

 

Формирование 

отношения к 

русскому языку 

как основе 

развития 

мышления и 

средству 

обучения в школе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/start/83400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/start/83400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/start/93453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/start/93453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3512/start/89494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3512/start/89494/


жанра. «Гроза» в 

русской критике 

И.А. Гончаров (8 ч.) Знакомство с 

биографией И.А. 

Гончарова. 

История создания 

романа 

«Обломов». 

Быт и бытие Ильи 

Ильича Обломова. 

Внутренняя 

противоречивость 

натуры героя, 

соотнесённость 

его с другими 

персонажами. 

Обломов и 

Штольц. Что 

перевешивает в ав-

торском взгляде на 

историю: правда 

Штольца или 

правда Обломова? 

Любовная история 

как этап 

внутреннего са-

моопределения 

героя. Обломов и 

Сообщения учителя и учащихся о 

жизни и творчестве писателя, об 

истории замысла и его 

изменениях в процессе 

воплощения; работа с 

иллюстративным материалом 

учебника; разработка и 

представление слайдовой 

презентации проектов (по выбору 

учителя и учащихся). 

Исследовательская работа с 

текстом; создание сравнительной 

характеристики героев на основе 

предложенного алгоритма 

(раздел «Образ жизни Обломова 

и Штольца»); работа с 

иллюстративным материалом 

учебника. 

Исследовательская работа с 

текстом на основе вопросов 

(раздел «Тема любви в романе»); 

работа с иллюстративным 

материалом учебника. 

Исследовательская работа с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491

/start/34629/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801

/start/89463/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783

/start/8995/ 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений. 

Организация  

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/start/34629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/start/34629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/89463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/89463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/start/8995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/start/8995/


Ольга Ильинская. 

Обломов и его 

воплотившийся 

идеал: Агафья 

Пшеницына. 

Образ Захара и его 

роль в 

характеристике 

«обломовщины». 

Роман в русской 

критике 

текстом на основе вопросов 

(разделы «Параллель образов: 

барин ‒ слуга», «Слово 

“обломовщина” в контексте 

романа»). 

И.С.Тургенев (10ч.) И.С. Тургенев. 

Основные факты 

жизни и 

творчества. 

Отражение 

различных начал 

русской жизни в 

«Записках 

охотника».  

Отражение в 

романе «Отцы и 

дети» пробле-

матики эпохи. 

Противостояние 

двух поколений 

русской интел-

лигенции как 

главный «нерв» 

повествования. 

Исследовательская работа с 

текстом (1‒4 главы) на основе 

вопросов (разделы «Система 

персонажей», «Сюжет и 

композиция романа»). 

Исследовательская работа с 

текстом на основе вопросов (МП, 

раздел «Братья Кирсановы»); 

работа с иллюстративным 

материалом учебника. 

Исследовательская работа с 

текстом и на основе вопросов: 

МП, разделы «Базаров и его 

мнимые последователи; сатира на 

“детей”», «Базаров и Аркадий»; 

работа с иллюстративным 

материалом учебника. 

Исследовательская работа с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521

/start/280946/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3550

/start/9026/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614

/start/281197/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532

/start/9088/ 

 

 

Развитие умения 

общаться, 

добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации. 

Организация  

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/start/280946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/start/280946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3550/start/9026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3550/start/9026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/start/281197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/start/281197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/start/9088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/start/9088/


Нигилизм Базаро-

ва, его социальные 

и нравственно-

философские 

истоки. Споры 

Базарова и Павла 

Кирсанова. 

Базаров и его 

мнимые 

последователи. 

Неизбежность 

расставания 

Базарова и 

Аркадия 

Кирсанова. 

Любовная линия и 

её место в общей 

проблематике 

романа «Отцы и 

дети». 

Философские 

итоги романа. 

Смысл названия. 

Русская критика о 

романе и его герое 

(Д.И. Писарев, 

Н.Н. Страхов, М.А. 

Антонович). 

Стихотворения в 

прозе. Отражение 

русского 

национального 

самосознания в 

текстом на основе вопросов 

(раздел «Базаров и Одинцова. 

Решение темы любви в романе»). 

Исследовательская работа с 

текстом на основе вопросов 

(разделы «Логика финала 

романа», «Смысл названия 

романа», «Полемика вокруг 

романа»); работа с 

иллюстративным материалом 

учебника. 



тематике и образах 

стихотворений 

И.С. Тургенева.  

Н.А.Некрасов (10ч.) Н.А. Некрасов. 

Жизнь и 

творчество (обзор). 

«Муза мести и 

печали» как 

поэтическая эмбле-

ма Некрасова-

лирика. 

Гражданские 

мотивы в лирике 

поэта. Диалог двух 

мировоззрений в 

стихотворении 

«Поэт и 

Гражданин». 

Взгляды на поэта и 

назначение поэзии 

в лирике Н.А. Не-

красова. 

«Поэзия» и 

«проза» любовных 

Выразительное чтение стихотво-

рений; исследовательская работа 

с текстом по вопросам (МП, 

разделы «Поэтические формулы в 

лирике Некрасова», «Тема поэта и 

поэзии»). 

Выразительное чтение стихотво-

рений; исследовательская работа 

с текстом по вопросам (разделы 

«Тема любви», «Панаевский 

цикл», «Художественное 

своеобразие лирики»); работа с 

иллюстративным материалом 

учебника. 

Выразительное чтение фрагмен-

тов «Пролога»; исследовательская 

работа с опорным конспектом  

разделы «Сюжет и жанровое 

своеобразие поэмы», 

«Фольклорная основа поэмы»); 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805

/start/281166/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4618

/start/12577/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809

/start/116251/ 

 

Демонстрация  

обучающимися 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/start/281166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/start/281166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4618/start/12577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4618/start/12577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/


отношений в 

«панаевском 

цикле». 

Художественное 

своеобразие 

лирики Н.А. 

Некрасова. 

Отражение в поэме 

«Кому на Руси 

жить хорошо» 

коренных сдвигов 

в русской жизни. 

Мотив правдоис-

кательства и 

сказочно-

мифологические 

приёмы 

построения 

сюжета. 

Стихия народной 

жизни и её яркие 

представители в 

поэме (Яким 

Нагой, Ермил 

Гирин, дед 

Савелий и др.). 

Карикатурные 

образы 

помещиков- 

«последышей». 

Тема женской доли 

и образ Матрёны 

Тимофеевны 

работа с иллюстративным мате-

риалом учебника. 

Выразительное чтение фрагмен-

тов поэмы; подбор цитатного 

материала для характеристики 

персонажей и их взглядов. 

Выразительное чтение фраг-

ментов части «Крестьянка»; 

подбор цитатного материала для 

характеристики героини; ответы 

на вопросы (раздел «Тема 

женской доли в поэме»). 

Выразительное чтение фрагмен-

тов части «Пир на весь мир»; 

подбор цитатного материала для 

характеристики персонажей 
правдоискателей (Гриша 

Добросклонов и др.); работа с 

иллюстративным материалом 

учебника. 



Корчагиной в 

поэме Н.А. 

Некрасова. 

Образ Гриши 

Добросклонова и 

его идейно-

композиционное 

звучание. 

Проблема счастья 

и её решение в 

поэме Н.А. 

Некрасова. 

Ф.И.Тютчев (4 ч.) Личность Ф.И. 

Тютчева. 

«Мыслящая 

поэзия» Ф.И. 

Тютчева, её фи-

лософская глубина 

и образная 

насыщенность. 

Природа, человек, 

Вселенная как 

главные объекты 

художественного 

постижения в тют-

чевской лирике. 

Драматизм 

звучания 

любовной лирики 

поэта: «О, как 

убийственно мы 

любим...», 

Выразительное чтение стихо-

творений; знакомство с матери-

алами (раздел «Поэтические 

формулы. Мудрая простота слова 

поэта»); разработка мини-

проектов на основе использова-

ния алгоритма анализа лиричес-

кого стихотворения (раздел 

«Тема природы» ‒ стихотворения 

«Полдень», «Весенние воды», 

«Осенний вечер»); работа с 

иллюстративным материалом 

учебника. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615

/start/300118/ 

 

Демонстрация  

обучающимися 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/300118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/300118/


«Последняя 

любовь», «Я 

встретил вас ‒ и 

всё былое…» и др. 

А.А.Фет (5ч.) Личность, судьба и 

творчество А.А. 

Фета. 

Эмоциональная 

глубина и 

образно--

стилистическое 

богатство лирики. 

Яркость и 

осязаемость 

пейзажа, 

гармоничность 

слияния человека и 

природы в лирике 

А.А. Фета. 

Красота и 

поэтичность 

любовного чувства 

в интимной лирике 

А.А. Фета 

Выразительное чтение стихотво-

рений; ответы на вопросы (раздел 

«Основные мотивы лирики 

Фета»); разработка минипроектов 

на основе материала  (раздел 

«Философская проблематика 

лирики Фета») (стихотворения 

«На стоге сена ночью южной...», 

«Ласточки», «Не тем, Господь, 

могуч, непостижим…» и др. по 

выбору учащихся). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636

/start/35143/ 

 

Развитие умения 

общаться, 

добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации. 

Организация  

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками 

М.Е.Салтыков-

Щедрин (8 ч.) 

Личность и 

творческая 

индивидуальность 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина. «Сказки 

для детей 

Совместная деятельность учителя 

и учащихся: ответы на вопросы 

(раздел «Отражение логики 

истории в сказках Салтыкова-

Щедрина»); разработка мини-

проектов (разделы «Тема народа и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/

start/14417/ 

 

Активизация 

познавательной 

деятельности. 

Развитие и 

совершенствовани

е способности к 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636/start/35143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636/start/35143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/14417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/14417/


изрядного 

возраста» как 

вершинный жанр в 

творчестве 

писателя. 

Сатирическое 

осмысление 

проблем госу-

дарственной 

власти, 

помещичьих 

нравов, народного 

сознания в сказках 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Развенчание 

обывательской 

психологии, 

рабского начала в 

человеке. Приёмы 

сатирического 

воссоздания 

действительности 

в сказках. 

«История одного 

города»: замысел, 

композиция, жанр. 

Сатирический 

характер 

повествования: 

«Опись 

градоначальникам

». 

власти» (анализ сказок «Коняга», 

«Кисель»), «Отражение логики 

истории в сказках Салтыкова-

Щедрина» (анализ сказки «Орёл-

меценат»). 

Ответы на вопросы раздела 

(раздел «Нравственная и 

философская проблематика 

сказок. Образ обывателя в сказ-

ках»); разработка мини-проектов 

на основе материала (раздел 

«Средства сатирического 

обличения» (сюжет, речевая 

характеристика, сатирический 

портрет и др.), «Своеобразие 

языка прозы Салтыкова-

Щедрина» (афористичность, 

включение пословиц и поговорок 

и их трансформация и др.). 

речевому 

взаимодействию и 

социальной 

адаптации 



Выборочный 

анализ глав 

романа «История 

одного города» 

(«Органчик», 

«Подтверждение 

покаяния. Заклю-

чение» и др.). 

Н.С.Лесков (5ч.) Краткий очерк 

жизни и 

творчества Н.С. 

Лескова. 

Повесть 

«Очарованный 

странник». Сюжет 

повести, её 

национальный 

колорит. Образ 

Ивана Флягина. 

Смысл названия 

повести 

«Очарованный 

странник». 

Сказовый характер 

повествования, 

стилистическая и 

языковая яркость 

повести. 

Выразительное чтение фраг-

ментов повести (описание вне-

шности, поступки героя, черты 

характера); ответы на вопросы 

раздела («Анализ повести 

Очарованный странник»). 

Выразительное чтение фраг-

ментов повести; коллективная 

деятельность учащихся (беседа 

по вопросам, раздел «Анализ 

повести “Очарованный 

странник”). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3573/

start/107554/ 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений. 

Организация  

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3573/start/107554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3573/start/107554/


Л.Н.Толстой (18ч.) Л.Н. Толстой. 

Личность 

писателя, 

основные этапы 

его жизненного и 

творческого пути. 

Авторский 

замысел и история 

создания романа 

«Война и мир». 

Жанрово-

тематическое 

своеобразие 

романа-эпопеи. 

Критическое 

изображение 

высшего света, 

противопоставлен

ие мертвенности 

светских 

отношений 

«диалектике 

души» любимых 

героев автора. 
Этапы духовного са-

мосовершенствован

ия Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова. 

Патриотизм 

скромных 

тружеников войны 

Сообщения учителя и учащихся о 

жизни и творчестве писателя; 

работа с иллюстративным ма-

териалом учебника; исследова-

тельская работа с текстом опор-

ного конспекта (раздел 

«Особенности мировоззрения 

писателя»); разработка проекта с 

использованием компьютерной 

презентации «Заочная экскурсия в 

Ясную Поляну». 

Сообщения учителя и учащихся; 

анализ материала (раздел «Смысл 

названия романа» ‒ таблица 

«Значения слов “война” и “мир” в 

названии романа»); ответы на 

вопросы (раздел «Жанровое 

своеобразие романа»). 

Сообщения учителя и учащихся; 

анализ опорных конспектов и 

ответы на вопросы (разделы 

«Принципы композиционного 

построения романа», «Критерии 

нравственной оценки личности в 

романе»). 

Сообщения учителя и учащихся; 

ответы на вопросы и анализ 

опорной схемы (раздел «Поиск 

смысла жизни любимыми 

героями Толстого», характе-

ристика Андрея Болконского); 

работа с иллюстративным мате-

риалом учебника. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/

start/12670/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/

start/280884/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/

start/132974/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/

start/300182/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3633/

start/9306/ 

 

Развитие умения 

общаться, 

добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации. 

Организация  

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

их 

неуспевающими 

одноклассниками. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/12670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/12670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/280884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/280884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/132974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/132974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/300182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/300182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3633/start/9306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3633/start/9306/


и 

псевдопатриотизм 

«военных 

трутней». 

Настоящая жизнь 

людей в 

понимании Л.Н. 

Толстого. Образы 

Наташи Ростовой и 

княжны Марьи. 

Творческая работа. 

Анализ эпизода 

романа «Война и 

мир». 

Тема войны и 

«мысль народная» 

как идейно- 

художественная 

основа 

толстовского 

эпоса. 

Противопоставлен

ие образов 

Кутузова и На-

полеона в свете 

авторской 

концепции лич-

ности в истории. 

Образ «дубины 

народной войны» в 

романе. Образы 

Тихона Щербатова 

Сообщения учителя и учащихся; 

ответы на вопросы и анализ 

материала таблицы (характерис-

тика Тимохина и Тушина) (раздел 

«Темы героизма и патриотизма в 

романе»). 

Ответы на вопросы и анализ 

материала (раздел «Наташа 

Ростова и княжна Марья как 

любимые героини Л.Н. Толсто-

го»); работа с иллюстративным 

материалом учебника. 

Работа с иллюстративным мате-

риалом учебника; анализ мате-

риала опорного конспекта (раздел 

«Философия истории Л.Н. 

Толстого»); ответы на вопросы 

(разделы «Реализм Толстого в 

изображении войны», «Роль двух 

столиц в войне 1812 года». 

Анализ материала опорного 

конспекта и ответы на вопросы 

(раздел «Кутузов и Наполеон как 

два нравственных полюса 

романа»). 

Анализ материала опорного 

конспекта и ответы на вопросы 

(раздел «Изображение русского 

народа в романе»); анализ 

фрагментов, раскрывающих 

смысл перемен, которые 
происходят с героями (т. 3, ч. 3, гл. 



и Платона Ка-

ратаева ‒ двух 

типов народно- 

патриотического 

сознания. 

Эпилог романа 

(часть 1) и 

«открытость» 

толстовского 

эпоса. Фило-

софская 

проблематика 

романа. 

IX ‒ Пьер и т. 4, ч. 1, гл. XVI ‒ кн. 

Андрей). 

Работа с иллюстративным мате-

риалом учебника; анализ мате-

риала опорного конспекта (раздел 

«Философская проблематика 

романа» (групповая работа). 

Ф.М.Достоевский 

(12ч.) 

Ф.М. Достоевский. 

Личность 

писателя, 

основные факты 

его жизни и 

творчества. 

Замысел романа о 

«гордом 

человеке». 

Мир «униженных 

и оскорблённых»: 

Раскольников в 

мире бедных 

людей. Бунт 

личности против 

жестоких законов 

социума. 

Теория 

Раскольникова и 

Сообщения учителя и учащихся; 

анализ материала опорной схемы 

(раздел «Сюжет романа»); 

разработка проектов и 

компьютерных презентаций на 

темы: «История создания романа 

“Преступление и наказание”», 

«История иллюстрирования 

романа “Преступление и нака-

зание”»; работа с иллюстратив-

ным материалом учебника. 

Анализ опорных материалов 

(таблицы в разделе «Система 

персонажей» и схемы «Образ 

Петербурга в романе»), ответы на 

вопросы данных разделов; работа 

с иллюстративным материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/

start/35429/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/

start/297410/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/

start/300151/ 

 

Применение  на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися, 

которые учат 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими детьми 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/297410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/297410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/300151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/300151/


идейные 

«двойники» героя 

(Лужин, Свидри-

гайлов). Принцип 

полифонии в 

раскрытии 

философской 

проблематики 

романа. 

Раскольников и 

«вечная Сонечка». 

Нравственно-

философский 

смысл 

преступления и 

наказания 

Раскольникова. 

Роль эпилога в 

раскрытии 

авторского замыс-

ла. Смысл 

названия романа 

«Преступление и 

наказание». 

учебника; разработка проекта и 

компьютерной презентации на 

тему «Петербург Достоевского». 

Анализ опорных материалов 

(схема в разделе «“Преступление 

и наказание” как философский 

роман»); работа с проблемными 

заданиями указанного раздела и 

раздела «Теория Раскольникова». 

Работа с проблемными заданиями 

(раздел «Полифоничность романа 

Достоевского»); подбор 

цитатного материала для ответов 

на вопросы; анализ материала 

опорной схемы (раздел 

«Крушение теории 

Раскольникова, способы её 

опровержения в романе»); работа 

с иллюстративным материалом 

учебника. 

Беседа по вопросам учителя о 

философском смысле эпилога 

романа; анализ материала опор-

ной схемы (раздел «Смысл 

названия романа»). 



    Демонстрация  

обучающимися 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

А.П.Чехов (9 ч.) А.П. Чехов. 

Личность 

писателя, 

основные факты 

его жизни и 

творчества. 

Сюжеты, темы и 

проблемы че-

ховских рассказов. 

Тема пошлости и 

обывательщины в 

рассказах «Палата 

№6», «Ионыч». 

Проблема 

«самостояния» 

человека в мире 

жестокости и 

Сообщения учителя и учащихся; 

анализ материала опорного 

конспекта и ответы на вопросы 

(разделы «Особенности 

драматургического языка А.П. 

Чехова», «Система персонажей 

пьесы “Вишнёвый сад”»); работа с 

иллюстративным материалом 

учебника. 

Чтение по ролям и анализ клю-

чевых сцен пьесы; анализ 

материала схемы и ответы на 

вопросы (раздел «Прошлое, 

настоящее и будущее России в 

пьесе Чехова»). 

Чтение по ролям и анализ 

ключевых сцен пьесы; анализ 

материала опорного конспекта и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/

start/300213/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5821/

start/115720/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/

start/301229/ 

 

Активизация 

познавательной 

деятельности. 

Развитие и 

совершенствовани

е способности к 

речевому 

взаимодействию и 

социальной 

адаптации 

Демонстрация  

обучающимися 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/start/300213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/start/300213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5821/start/115720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5821/start/115720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/start/301229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/start/301229/


пошлости. Рассказ 

«Студент». 

Творческая работа. 

Анализ рассказа 

А.П. Чехова. 

Особенности 

конфликта и 

сюжетного дейс-

твия в комедии 

«Вишнёвый сад». 

Бывшие хозяева 

сада ‒ Гаев и 

Раневская. 

Особенности 

разрешения 

конфликта в пьесе. 

Новый хозяин 

сада. Тема 

будущего. 

Новаторство 

Чехова- 

драматурга. 

Лирическое и 

драматическое 

начала в пьесе. 

Символика пьесы. 

Сложность и 

неоднозначность 

авторской 

позиции. 

ответы на вопросы (разделы 

«Тема разобщённости людей. 

Образы “недотёп” в пьесе», 

«Символическое звучание пьесы 

“Вишнёвый сад”»). 

добросердечности 



Обобщение (1ч.) Обобщение по 

курсу. 

Гуманистический 

пафос, 

патриотизм, все-

человечность 

русской 

классической 

литературы. 

Значение классики 

в наши дни. 

Аргументированные ответы на 

вопросы учебника: раздел «Воп-

росы для обобщения по курсу». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4659/

start/280977/ 

 

 

 

 

 

 

11 класс, 3 часа в неделю (102 в год) 

Тема Основное содержание Основные виды 

учебной 

деятельности 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Воспитательные 

цели 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч). 

 

Введение. Русская 

литература XX века. 

Реалистические 

традиции и 

модернистские 

искания в литературе 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Характеристика 

форм проявления 

авторской позиции 

в произведениях 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/start/300373

/ 

 

Формирование 

отношения к 

русскому языку 

как основе 

развития 

мышления и 

средству 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4659/start/280977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4659/start/280977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/start/300373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/start/300373/


начала XX века. 

 

различных родов 

литературы 

(лирика, эпос, 

драма). Решение 

тестов 

обучения в школе. 

РЕАЛИСТИЧЕСКИ

Е ТРАДИЦИИ И 

МОДЕРНИСТСКИЕ 

ИСКАНИЯ В 

ЛИТЕРАТУРЕ 

НАЧАЛА XX ВЕКА

 (14ч.) 

И.А.Бунин, 

М.А.Горький, 

А.И.Куприн 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

И.А. Бунин: очерк 

жизни и творчества. 

Творческий 

практикум: анализ 

стихотворений и 

рассказов писателя. 

Изображение кризиса 

буржуазной 

цивилизации в 

рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». 

Анализ рассказа 

«Чистый 

понедельник» (цикл 

«Темные аллеи»). 

М. Горький: судьба и 

творчество. 

Особенности ранних 

рассказов М. Горького. 

Анализ рассказа 

«Старуха Изергиль». 

Анализ рассказа М. 

Горького «Челкаш». 

Анализ пьесы М. 

Горького «На дне». 

Система образов 

драмы. 

Сообщения учителя 

и учащихся о жизни 

Бунина; творческий 

практикум: анализ 

стихотворений «В 

горах», «Вечер», 

«Полдень», 

рассказов 

«Убийца», «Роман 

горбуна», «Волки» 

(по выбору 

учителя). 

Организация и 

проведение груп-

повой (на разных 

уровнях) работы по 

анализу рассказа, 

самостоятельная 

творческая работа. 

Сообщения 

учащихся об исто-

рии создания цикла, 

комментарии 

учителя об 

исторических и 

культурных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/start/9368/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/300721

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/start/9399/ 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений. 

Организация 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/start/9368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/300721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/300721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/start/9399/


  

  

  

  

  

  

Спор о назначении 

человека в пьесе М. 

Горького «На дне». 

Сочинение по 

творчеству М. 

Горького. 

А.И. Куприн: 

жизненный и 

творческий путь. 

Художественный мир 

писателя. 

Нравственно-

философский смысл 

истории о 

"невозможной" любви 

(анализ рассказа 

«Гранатовый 

браслет»). 

Внутренняя цельность 

и красота 

"природного" человека 

в повести «Олеся». 

реалиях, упоми-

наемых в рассказе; 

подбор цитатного 

материала для 

характеристики 

героев и ответов на 

вопросы учителя; 

самостоятельная 

творческая работа. 

Сообщения учителя 

и учащихся о жизни 

Горького; беседа о 

прочитанных 

произведениях 

писателя, о чертах 

романтизма и их 

отражении в раннем 

творчестве 

Горького. 

Анализ рассказа по 

вопросам учителя; 

организация 

групповой работы с 

последующей 

защитой ответа 

перед классом ( 

раздел «Вопросы и 

задания к схемам»). 

Анализ рассказа по 

вопросам учителя ; 

подготовка к 

сочинению: обсуж-

дение творческой 



работы, 

организация 

групповой работы с 

последующей 

защитой ответа 

перед классом 

раздел «Изложение 

с творческим 

заданием. 

Сообщения 

учащихся о жизни и 

творчестве 

писателя, подго-

товленные на 

материале статьи 

учебника; беседа о 

рассказе 

«Гранатовый 

браслет» по вопро-

сам учебника. 

Комментированное 

чтение повести 

«Олеся», беседа об 

авторском замысле 

и общем смысле 

произведения по 

вопросам учителя и 

самостоятельно 

сформулированным 

вопросам учащихся. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 

РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Серебряный век 

русской поэзии. 

Чтение статьи 

«Соотношение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/start/297222 Развитие умения 

общаться, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/start/297222/


 (23) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Символизм и русские 

поэты-символисты. 

Поэзия К.Д. Бальмонта 

и В.Я. Брюсова. 

А.А. БЛОК 

А.А. Блок: личность и 

творчество. 

Художественный мир 

А.А. Блока. «Трилогия 

вочеловечения». 

Философская идея 

Вечной 

Женственности в 

лирике А.А. Блока. 

Развитие темы родины 

в лирике А.А. Блока. 

Анализ поэмы 

«Двенадцать». 

Сочинение по 

творчеству А.А. Блока. 

Поэзия И.Ф. 

Анненского. 

Особенности 

художественного 

мира. 

«Преодолевшие 

символизм» (новые 

течения в русской 

поэзии). 

Н.С. ГУМИЛЕВ 

Биография Н.С. 

Гумилёва. Ранняя 

лирика поэта. 

понятий 

“модернизм” и “де-

кадентство” в 

характеристике 

русской поэзии 

начала XX века» и 

ответы на вопросы  

Знакомство со 

статьёй «Символизм 

как поэтическое 

течение»,ответы на 

вопросы после 

статьи; 

выразительное 

чтение и 

самостоятельный 

анализ 

стихотворений Д. 

Мережковского 

«Кроткий вечер 

тихо угасает...» и К. 

Бальмонта 

«Зачем?». 

Сообщения 

учащихся о личнос-

ти поэтов; 

аналитическое 

чтение 

стихотворений 

Бальмонта и 

Брюсова; 

обсуждение 

проектных работ 

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/start/281538

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/start/300466

/ 

 

 

добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации. 

Организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/start/297222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/start/281538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/start/281538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/start/300466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/start/300466/


  

  

  

Тема истории и 

судьбы, творчества и 

творца в поздней 

лирике Н.С. Гумилёва. 

А.А. АХМАТОВА 

А.А. Ахматова: очерк 

жизни и творчества. 

Любовная лирика. 

Гражданская лирика. 

Тема поэта и поэзии в 

лирике А.А. 

Ахматовой. 

Анализ поэмы 

«Реквием». 

Сочинение по 

творчеству А.А. 

Ахматовой. 

М.И. ЦВЕТАЕВА 

М.И. Цветаева: очерк 

жизни и творчества. 

Раннее творчество. 

Знакомство с 

основными темами и 

мотивами поэзии М.И. 

Цветаевой. 

Письменная работа по 

творчеству М.И. 

Цветаевой. 

«Короли смеха» из 

журнала «Сатирикон». 

учащихся об 

особенностях 

творчества Брюсова. 

Сообщения учителя 

и учащихся о 

личности Блока. 

Выразительное 

чтение, исследо-

вательская работа с 

текстом сти-

хотворений по 

вопросам учителя. 

Рассказ учителя о 

причинах изменения 

взглядов поэта; 

выразительное 

чтение, исследо-

вательская работа с 

текстом сти-

хотворений по 

вопросам учителя; 

творческая работа: 

письменный ответ 

на проблемный 

вопрос урока. 

Выразительное 

чтение, иссле-

довательская работа 

с текстом поэмы по 

вопросам учителя. 

Исследовательская 

работа с текстом 

стихотворений по 



вопросам учителя и 

самостоятельно 

сформулированным 

вопросам учащихся. 

Сообщения 

учащихся об 

истоках кризиса 

символизма в 1910-е 

годы, о программах 

акмеизма и 

футуризма 

(использовать мате-

риал учебника) с 

последующей 

записью тезисов; 

обсуждение 

индивидуальных 

проектных работ по 

теме урока; 

подведение итогов 

урока в ходе анализа 

статьи учебника о 

взаимовлиянии 

символизма и 

реализма. 

Сообщения 

учащихся и учителя 

о жизни и 

творчестве Н. Гу-

милёва; 

выразительное 

чтение, 

исследовательская 



работа с текстом 

лирических 

стихотворений на 

основе материала 

статьи учебника. 

Выразительное 

чтение, исследо-

вательская работа с 

текстом лирических 

стихотворений на 

основе материала 

статьи учебника. 

Сообщения учителя 

и учащихся о жизни 

и творчестве поэта, 

чтение избранных 

стихотворений; 

знакомство с эссе В. 

Шаламова и ответы 

на вопросы; анализ 

фрагментов лите-

ратуроведческих 

статей ‒ групповая 

работа. 

Выразительное 

чтение и анализ 

избранных 

стихотворений, 

знакомство со 

статьёй и ответы на 

вопросы, анализ 

учебного текста 

«Как в поэме А.А. 



Ахматовой 

“Реквием” 

сочетаются 

различные способы 

лирического 

самовыражения?» и 

ответы на вопросы. 

Сообщения учителя 

и учащихся о жизни 

и творчестве 

Цветаевой, чтение 

избранных 

стихотворений, 

знакомство с 

высказываниями 

Цветаевой  

Выразительное 

чтение и анализ 

избранных 

стихотворений, зна-

комство с 

материалами статей 

и ответы на вопросы  

Сообщения 

учащихся о жизни и 

творчестве 

писателей, 

подготовленные на 

материале учебника 

(обзор); чтение 

фрагментов 

произведений, 

беседа о тематике и 



способах создания 

комического 

эффекта в рассказах 

Аверченко; 

обсуждение 

сообщения о поэзии 

Саши Чёрного. 

  Устные и 

письменные ответы 

на вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Устные и 

письменные ответы 

на вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Подбор 

цитат по заданной 

теме 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

  



ОКТЯБРЬСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ И 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПРОЦЕСС  

20-х ГОДОВ (14ч.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Октябрьская 

революция и 

литературный процесс 

1920-х годов. 
В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Очерк жизни и 

творчества В.В. 

Маяковского. 

Дореволюционная 

лирика поэта. 

Анализ поэмы В.В. 

Маяковского «Облако 

в штанах». 

Тема поэта и поэзии в 

лирике В.В. 

Маяковского. 

Любовная лирика В.В. 

Маяковского. 

Сатирические 

стихотворения В.В. 

Маяковского. 

Сочинение/письменна

я работа по творчеству 

В.В. Маяковского. 
С.А. ЕСЕНИН 

С.А. Есенин: поэзия и 

судьба. 

Человек и природа в 

лирике С.А. Есенина. 

Тема родины и её 

судьба в лирике С.А. 

Есенина 

Поздняя лирика С.А. 

Выразительное 

чтение, ана-

литическая работа с 

текстами 

произведений по 

вопросам учителя 

самостоятельная 

творческая работа ‒ 

ответ на вопрос: 

«Как в лирике В.В. 

Маяковского 

раскрывается 

несовместимость 

понятий “любовь” и 

“быт”?». 

Выразительное 

чтение, анали-

тическая работа с 

текстами про-

изведений по 

вопросам учителя;  

Самостоятельная 

работа. 

Сообщения учителя 

и учащихся о жизни 

и творчестве 

Есенина, 

выполнение заданий  

Чтение и анализ 

произведений по 

вопросам, анализ 

материала опорных 

конспектов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/11713/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/start/281352

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/start/12639/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/start/105474

/ 

 

Демонстрация 

обучающимися 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/11713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/start/281352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/start/281352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/start/12639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/start/105474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/start/105474/


Есенина. 

Сочинение по 

творчеству С.А. 

Есенина. 

Анализ фрагментов 

литерату-

роведческих работ: 

Ю.Л. Прокушев 

«Слово о Есенине», 

В.Ф. Ходасевич 

«Есенин», ответы на 

вопросы после 

статей (см. раздел 

МП, «Изложение с 

творческим 

заданием»). 

Чтение и анализ 

произведений по 

вопросам; 

самостоятельная 

творческая работа 

по алгоритму 

анализа 

лирического 

стихотворения. 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПРОЦЕСС 30-х ‒ 

НАЧАЛА  

40-х ГОДОВ (24ч.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Литературный процесс 

1930-начала 1940-х 

годов. Знакомство с 

романом Н.А. 

Островского "Как 

закалялась сталь” и 

лирикой О.Э. 

Мандельштама. 

Эмигрантская "ветвь" 

русской литературы. 

Обзор. 

А.Н. Толстой: жизнь и 

творчество. 

Историческая проза 

писателя. 
М.А. ШОЛОХОВ 

М.А. Шолохов: 

жизненный и 

творческий путь. 

«Донские рассказы» ‒ 

новеллистический 

пролог «Тихого Дона». 

«Тихий Дон». Смысл 

названия и эпиграфов. 

Судьба и характер 

Григория Мелехова. 

Изображение войны в 

романе «Тихий Дон». 

Идея Дома и святости 

семейного очага. 

Финал романа. 

Сочинение по 

творчеству М.А. 

Сообщения учителя 

и учащихся о жизни 

и творчестве М. 

Шолохова, беседа о 

восприятии про-

изведений писателя 

учащимися, 

просмотр 

фрагментов кино-

фильма «Тихий 

Дон» (знакомство с 

главными героями). 

Коллективное 

аналитическое 

чтение рассказа 

«Родинка»; 

групповая работа: 

самостоятельный 

анализ рассказа 

«Лазоревая степь» 

по вопросам 

учебника. 

Анализ учебного 

текста, запись плана 

основных событий  

и особенностей сю-

жетосложения 

романа «Тихий 

Дон»  

Анализ основных 

событий жизни 

Григория Мелехова 

по вопросам; анализ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/start/13437/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/start/300783

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/start/13530/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/start/300814

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/start/14718/ 

 

Активизация 

познавательной 

деятельности. 

Развитие и 

совершенствовани

е способности к 

речевому 

взаимодействию и 

социальной 

адаптации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/start/13437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/start/300783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/start/300783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/start/13530/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/start/300814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/start/300814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/start/14718/


  

  

  

  

  

  

Шолохова 
М.А. БУЛГАКОВ 

М.А. Булгаков: жизнь 

и творчество. Судьба 

книги: творческая 

история романа 

«Мастер и Маргарита». 

Сатирическая 

"дьяволиада": объекты 

и приёмы сатиры в 

романе «Мастер и 

Маргарита». 

История Мастера и 

Маргариты. 

Неразрывность связи 

любви и творчества в 

проблематике романа 

«Роман в романе»: 

нравственно-

философское звучание 

ершалаимских глав. 

Смысл финала романа 

«Мастер и Маргарита». 

Особенности жанра. 

Сочинение по 

творчеству М.А. 

Булгакова 
Б.Л. ПАСТЕРНАК 

Б.Л. Пастернак: очерк 

жизни и творчества. 

Человек и природа в 

лирике Б.Л. 

Пастернака. 

эпизодов романа и 

ответы на вопросы 

(раздел МП «Изло-

жение с творческим 

заданием»); ответ на 

вопрос: «В чём 

трагизм судьбы 

Григория 

Мелехова?»  

Анализ основных 

эпизодов по 

вопросам; анализ 

текста  и ответ на 

вопрос: «В чём 

заключаются 

особенности 

шолоховского 

эпоса?». 

Чтение, пересказ 

основных эпизодов 

романа по теме 

урока (например, 

сцены, 

повествующие о 

нелёгких 

отношениях 

Григория Мелехова 

с женой, об Аксинье 

и др.); ответы на 

вопросы учебника. 

Самостоятельная 

работа. 

Сообщения учителя 



Тема поэта и поэзии в 

лирике Б.Л. 

Пастернака. 

Письменная работа по 

лирике Б.Л. 

Пастернака. 
А.П. ПЛАТОНОВ 

Жизнь и творчество 

А.П. Платонова. 

Обзор. 

Тип платоновского 

героя-мечтателя, 

романтика и 

правдоискателя в 

повести «Сокровенный 

человек». 

Повесть «Котлован» ‒ 

реквием по утопии. 

Соотношение 

"задумчивого" 

авторского героя с 

революционной 

доктриной "всеобщего 

счастья". 

и учащихся о жизни 

и творчестве 

Булгакова, 

особенностях его 

мировоззрения, 

ранней прозе 

писателя; беседа о 

романе «Мастер и 

Маргарита»: первые 

впечатления, 

история создания, 

особенности 

композиции с 

обращением к схеме 

(см. раздел МП). 

Сообщения 

учащихся о мире 

фантастических 

образов и их роли в 

раскрытии 

персонажей, с 

которыми они 

сталкиваются 

(чтение фрагментов 

текста, пересказ), 

анализ опорного 

конспекта «Мир 

фантастических 

образов» (см. раздел 

МП). 

Диалог учащихся и 

учителя о главных 

героях романа 



(чтение 

самостоятельно 

подобранных 

фрагментов романа, 

пересказ, анализ), 

беседа по вопросам 

(см. раздел МП); 

самостоятельная 

творческая работа. 

Работа в группах: 

характеристика 

важнейших образов 

ершалаимских глав 

(Пилат, Иешуа, 

Левий Матвей, 

Каифа, Афраний, 

Иуда из Кириафа), 

ответы на вопросы 

(см. раздел МП). 

Чтение и пересказ 

финальных 

эпизодов романа, 

обсуждение вопроса 

о смысле финала; 

коллективная беседа 

по самостоятельно 

сформулированным 

вопросам к учебной 

статье «Путь Ивана 

Бездомного ‒ путь 

спасения Родины» 

(см. учебник) с 

последующим 



выводом о роли 

образа; выявление 

жанровых 

особенностей 

романа (анализ 

схемы). 

Самостоятельная 

работа. 

Сообщения учителя 

и учащихся о жизни 

и творчестве 

Пастернака, лекция 

учителя о 

поэтической 

программе поэта (по 

автобиографическо

й книге «Охранная 

грамота»); чтение 

самостоятельно 

подобранных 

стихотворений, 

выявление те-

матического 

многообразия и ха-

рактерных 

особенностей 

лирики поэта: 

анализ опорного 

конспекта  

Коллективный 

анализ учебного 

текста и 

составление его 



конспекта с целью 

подготовки к 

групповой работе: 

чтению и анализу 

указанных 

стихотворений по 

самостоятельно 

сформулированным 

вопросам. 

Самостоятельная 

работа. 

Сообщения учителя 

и учащихся о жизни 

и творчестве Плато-

нова; анализ 

рассказа «Семья 

Иванова» 

(«Возвращение») на 

основе знакомства с 

учебным текстом); 

самостоятельный 

анализ рассказа 

«Июльская гроза» 

по вопросам 

учебника. 

Комментированное 

чтение рассказа, 

выявление 

сюжетного 

развёртывания 

характера главного 

героя; ответы на 

вопросы учебника. 



Комментированное 

чтение повести, 

выявление 

особенностей 

сюжетно-

композиционной 

организации, беседа 

по вопросам 

учебника; чтение 

статьи учебника о 

смысле названия 

повести 

«Котлован». 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ПЕРИОДА  

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (4ч.) 

  

  

  

Литература периода 

Великой 

Отечественной войны 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

А.Т. Твардовский: 

очерк жизни и 

творчества. 

Философская 

проблематика 

поздней 

реалистической 

лирики А.Т. 

Твардовского. 

Беседа об 

особенностях эпохи 

и её духовной 

атмосфере; сооб-

щения учащихся о 

творчестве 

указанных поэтов и 

прозаиков, 

подготовленные на 

материале статьи 

учебника, ответы на 

вопросы учебника. 

Сообщения 

учащихся о жизни и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/300845

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/start/291197

/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/300845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/300845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/start/291197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/start/291197/


творчестве 

Твардовского; лек-

ция учителя о 

мировоззрении 

поэта; чтение 

стихотворений, 

выявление сквозных 

мотивов лирики. 

Комментированное 

чтение поэмы «По 

праву памяти», 

ответы на вопросы 

(см. раздел МП), 

выразительное 

чтение стихо-

творений 

учащимися, беседа о 

характерных 

особенностях 

поздней лирики 

поэта. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПРОЦЕСС 50-80-х 

ГОДОВ (16ч.) 

  

  

  

  

  

Литературный 

процесс 1950-1980-х 

годов. Осмысление 

Великой Победы 1945 

года в сороковые - 

пятидесятые годы XX 

века в поэзии и прозе. 

«Оттепель» 1953-

1964 годов ‒ 

рождение нового типа 

литературного 

Сообщения 

учащихся и беседа о 

творчестве 

Шукшина, запись 

тезисов, 

отражающих 

взгляды писателя на 

творчество; иссле-

довательская работа 

с текстом рассказа 

«Чудик» по вопросам  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/281290

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/297441

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5384/start/83898/ 

 

Демонстрация 

обучающимися 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/281290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/281290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/297441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/297441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5384/start/83898/


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

движения. 

Поэтическая 

«оттепель». 

«Окопный реализм» 

писателей-

фронтовиков 1960-

1970-х годов. 

«Деревенская» и 

«городская» проза 

1950-1980-х годов. 

Историческая 

романистика 1960-

1980-х годов. 

Авторская песня как 

песенный монотеатр 

1970-1980-х годов. 
В.М. ШУКШИН 

В.М. Шукшин: 

биография и 

творчество. Обзор. 

Анализ рассказа 

«Чудик». 

Колоритность и 

яркость шукшинских 

героев-"чудиков". 

Анализ рассказов 

«Срезал», «Миль 

пардон, мадам» и др. 

Письменная работа 

по творчеству В.М. 

Шукшина. 

Поэзия Н.М. Рубцова. 
В.П. АСТАФЬЕВ 

Групповая работа: 

анализ одного из 

рассказов Шукшина; 

дискуссия на тему: 

«Мечта и реальность 

в сюжетах 

шукшинских 

рассказов»; 

практическая работа 

(лингвистический 

анализ текста). 

Самостоятельная 

работа. 

Коллективный 

анализ текста 

сочинения и 

составление тезисов 

с целью подготовки к 

групповой работе: 

чтению и анализу 

указанных стихотво-

рений по вопросам. 

Сообщения учителя 

и учащихся об 

Астафьеве и его 

творчестве, включая 

обзор позднего твор-

чества и его 

критические оценки; 

коллективное 

изучение статьи 

учебника, анализ 

рассказа. 



В.П. Астафьев. 

Знакомство с 

биографией и 

творчеством. Анализ 

рассказа «Царь-

рыба». 

Проза В.П. 

Астафьева. Анализ 

рассказа «Бабушкин 

праздник» 

(«Последний 

поклон»), повести 

«Пастух и пастушка». 
В.Г. РАСПУТИН 

В.Г. Распутин. 

Знакомство с 

биографией. 

Особенности 

сюжетов и 

проблематики прозы 

писателя. 

Проза В.Г. Распутина. 
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Очерк жизни и 

творчества А.И. 

Солженицына. Тема 

народного 

праведничества в 

рассказе «Матрёнин 

двор». 

Отражение "лагерных 

университетов" 

писателя в повести 

Рассказ учителя о 

книге «Последний 

поклон», 

комментированное 

чтение и анализ 

рассказа «Бабушкин 

праздник» с опорой 

на материал 

учебника, обсужде-

ние проектной 

работы по повести 

«Пастух и 

пастушка», подго-

товленной на 

материале статьи 

учебника. 

Беседа с классом о 

биографии и 

творчестве 

Распутина; 

обсуждение 

сообщений-проектов 

о повести 

«Прощание с 

Матёрой», 

обсуждение вопро-

сов (см. учебник). 

Обсуждение 

сообщений-проектов 

о повести «Живи и 

помни», обсуждение 

вопросов (см. 

учебник). 



«Один день Ивана 

Денисовича». 

Сообщения 

учащихся о жизни и 

творчестве Солже-

ницына, 

коллективная беседа 

о рассказе 

«Матрёнин двор», 

выполнение 

творческой работы. 

Диалог учителя и 

учащихся о повести 

Солженицына, 

анализ учебного 

текста по теме урока, 

составление 

характеристики 

героя (чтение и 

анализ главы 

учебника, ответы на 

вопросы. 

НОВЕЙШАЯ 

РУССКАЯ ПРОЗА, 

ПОЭЗИЯ и 

ДРАМАТУРГИЯ

 (5ч.) 

  

  

Новейшая русская 

реалистическая проза 

1980-1990-х годов и 

начала XXI века. 

Обзор. 

Новейшая русская 

реалистическая проза 

1980-1990-х годов и 

начала XXI века: 

эволюция 

модернистской и 

постмодернистской 

Лекция учителя 

(«Новые течения в 

литературе 1980-

1990-х годов») с 

элементами беседы 

по вопросам, 

составленным на 

материале статьи 

учебника «Общая 

характеристика 

переломной эпохи»; 

обсуждение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/start/13919/ 

 

Активизация 

познавательной 

деятельности. 

Развитие и 

совершенствование 

способности к 

речевому 

взаимодействию и 

социальной 

адаптации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/start/13919/


прозы. Ироническая 

поэзия. Эссе. 

Современная 

литературная 

ситуация: реальность 

и перспективы (урок-

обобщение). 

сообщений-проектов 

учащихся о 

современной прозе. 

Обсуждение 

сообщений-проектов 

учащихся о 

произведениях 

новейшей 

отечественной 

прозы. 

Анализ 

высказывания 

Бродского (см. 

раздел МП), беседа о 

взглядах писателя на 

литературное 

творчество; 

групповая работа: 

анализ 

стихотворений по 

вопросам (см. раздел 

МП). 

Дискуссия о 

современном состо-

янии отечественной 

литературы на 

материале статьи 

учебника 

«Заключение». 



ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (3 ч.) 

Обзор современной 

зарубежной 

литературы 

Лекция учителя 

(«Обзор 

современной 

зарубежной 

литературы конца 

ХХ-ХХI веков») с 

элементами беседы 

по вопросам, 

обсуждение 

сообщений-проектов 

учащихся о 

современной 

зарубежной прозе, 

поэзии, драматургии. 

Дискуссия о 

современном состо-

янии отечественной 

и зарубежной 

литературы на 

материале статьи 

учебника 

«Заключение». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/start/281228

/ 

 

Формирование 

отношения к 

русскому языку и 

литературе 

как основе 

развития 

мышления и 

средству 

обучения в школе. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/start/281228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/start/281228/
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