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1. Пояснительная записка

1.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи

учителю  литературы  в  создании  рабочей  программы  по  учебному  предмету,

ориентированной  на  современные  тенденции  в  образовании  и  активные  методики

обучения.

1.2. Программа по литературе позволит учителю:

реализовать  в  процессе  преподавания  литературы  современные  подходы  к

формированию  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,

сформулированных в ФГОС ООО;

определить  обязательную  (инвариантную)  часть  содержания  по  литературе;

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного

предмета  по  годам  обучения  в  соответствии  с  ФГОС  ООО,  федеральной  рабочей

программой воспитания.

1.3.  Личностные  и  метапредметные  результаты  в  программе  по  литературе

представлены  с  учетом  особенностей  преподавания  учебного  предмета  на  уровне

основного общего образования,  планируемые предметные результаты распределены по

годам обучения.

1.4. Литература в наибольшей степени 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.

1.5. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение

выдающихся  художественных  произведений  русской  и  мировой  литературы,  что

способствует  постижению  таких  нравственных  категорий,  как  добро,  справедливость,

честь,  патриотизм,  гуманизм,  дом,  семья.  Целостное  восприятие  и  понимание

художественного  произведения,  его  анализ  и  интерпретация  возможны  лишь  при

соответствующей  эмоционально-эстетической  реакции  читателя,  которая  зависит  от

возрастных  особенностей  обучающихся,  их  психического  и  литературного  развития,

жизненного и читательского опыта.



1.6.  Полноценное  литературное  образование  на  уровне  основного  общего

образования невозможно без учета преемственности с учебным предметом «Литературное

чтение»  на  уровне  начального  общего  образования,  межпредметных связей  с  русским

языком,  учебным  предметом  «История»  и  учебными  предметами  предметной  области

«Искусство»,  что способствует развитию речи,  историзма мышления,  художественного

вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в

творческих работах различных жанров.

1.7.  В рабочей программе учтены все  этапы российского историко-литературного

процесса  (от  фольклора  до  новейшей  русской  литературы)  и  представлены  разделы,

касающиеся отечественной и зарубежной литературы.

1.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой

монографической  или  обзорной  темы  и  направлены  на  достижение  планируемых

результатов обучения литературе.

1.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в

формировании  у  обучающихся  потребности  в  качественном  чтении,  культуры

читательского  восприятия,  понимания  литературных  текстов  и  создания  собственных

устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе

высоких  духовно-нравственных  идеалов,  воплощённых  в  отечественной  и  зарубежной

литературе.

1.10. Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач,

которые постепенно усложняются от 10 к 11 классу.

1.11.  Задачи,  связанные  с  пониманием  литературы  как  одной  из  основных

национально-культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  с

обеспечением  культурной  самоидентификации,  осознанием  коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений

отечественной  культуры,  культуры  своего  народа,  мировой  культуры,  состоят  в

приобщении  обучающихся  к  наследию  отечественной  и  зарубежной  классической

литературы  и  лучшим  образцам  современной  литературы,  воспитании  уважения  к

отечественной  классике  как  высочайшему  достижению  национальной  культуры,

способствующей  воспитанию  патриотизма,  формированию  национально-культурной

идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта человечества,

национальных и  общечеловеческих культурных традиций и  ценностей;  формированию

гуманистического мировоззрения.



1.12. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для

дальнейшего  развития  обучающихся,  с  формированием  их  потребности  в

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией

отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к

чтению  художественных  произведений,  как  изучаемых  на  уроках  литературы,  так  и

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения

литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях,

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.

1.13.  Задачи,  связанные с воспитанием обучающегося,  обладающего эстетическим

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и

интерпретировать  прочитанное,  направлены на формирование у  обучающихся системы

знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-

литературных  знаний,  необходимых  для  понимания,  анализа  и  интерпретации

художественных  произведений,  умения  воспринимать  их  в  историко-культурном

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских

умений,  творческих  способностей,  эстетического  вкуса.  Эти  задачи  направлены  на

развитие  умения  выявлять  проблематику  произведений  и  их  художественные

особенности,  выделять  авторскую  позицию  и  выражать  собственное  отношение  к

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных

интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты,

образы  и  проблемы  как  между  собой,  так  и  с  произведениями  других  искусств,

формировать  представления  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств  и  об

историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой информации с

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.

1.14. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических

возможностей  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  отечественной

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование

речи обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также

выразительно читать произведения,  в  том числе наизусть,  владеть различными видами

пересказа,  участвовать  в  учебном  диалоге,  воспринимая  чужую  точку  зрения  и

аргументированно отстаивая свою.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
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  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  старшеклассников,  их

литературным развитием, жизненным и читательским опытом

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к курсу

литературы в основной школе. 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  Примерной  рабочей  программе  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  на  базовом  уровне  определена  группа  планируемых

предметных  результатов,  достижение  которых  обеспечивается  в  отношении  всех

обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублённом уровне реализуются

в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный

уровень изучения предмета.



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Цели  изучения  предмета  «Литература»  в  средней  школе  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  и  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  указанных  целей  возможно  при  комплексном  решении  учебных  и

воспитательных задач,  стоящих перед  старшей  школой и  сформулированных в  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 старшеклассников к

лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ — начала ХХI

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  литератур  народов  России;

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 учётом историко-литературной обусловленности, культурного

контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и

представления об историко-литературном процессе   Кроме  того,  эти  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 сети Интернет.

1.1.Общая характеристика учебного предмета
Изучение  литературы  как  учебной  дисциплины  способствует  усвоению

обучающимися традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку и литературе;

формированию  интереса  и  уважения  к  языкам  и  культурам  народов  России  и  мира;

развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других

людей.

Учебный  предмет  «Литература»,  обеспечивая  коммуникативное  развитие

обучающихся, является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических

и других наук.



Владение  русским  языком  оказывает  непосредственное  воздействие  на  качество

усвоения  других  школьных  предметов,  на  процессы  формирования  универсальных

интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.

Свободное владение русским литературным языком является основой социализации

личности,  способной  к  успешному  речевому  взаимодействию  и  социальному

сотрудничеству  в  повседневной  и  профессиональной  деятельности  в  условиях

многонационального государства.

Базовый курс литературы на заключительном этапе школьного образования, когда на

предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке

и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени

на  совершенствование  умений  эффективно  пользоваться  языком  в  разных  условиях

общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта

речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функци.

Системообразующей  доминантой  содержания  базового  курса  литературы  является

направленность  на  полноценное  овладение  культурой  речи  во  всех  её  аспектах

(нормативном,  коммуникативном  и  этическом),  на  развитие  и  совершенствование

коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-

бытовой,  социально-культурной  сферах  общения;  на  формирование  готовности  к

речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности.

Важнейшей  составляющей  учебного  предмета  «Литература»  на  базовом  уровне

являются  элементы  содержания,  ориентированные  на  формирование  и  развитие

функциональной  (читательской)  грамотности  обучающихся  —  способности  свободно

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов

(гипертексты, графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, трансформации,

интерпретации и использования в практической деятельности.

В соответствии  с  принципом  преемственности  базовый  курс  литературы  в  средней

общеобразовательной  школе  основывается  на  тех  знаниях  и  компетенциях,  которые

сформированы на предыдущих уровнях образования, и предусматривает систематизацию

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая

тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.).

Цель и задачи учебного предмета
Целями  изучения  литературы  на  базовом  уровне  по  программам  среднего  общего

образования являются:

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к

русскому  языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации  и  языку



межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского

языка и литературы в России и мире;

представление  о  литературе  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности

многонационального народа России; о взаимосвязи литературы и культуры, литературы и

истории, литературы и личности; об отражении в литературе традиционных российских

духовно-нравственных ценностей;

формирование ценностного отношения к литературе; овладение литературным языком

как инструментом личностного развития и формирования социальных взаимоотношений;

понимание  роли  литературы  в  развитии  ключевых  компетенций,  необходимых  для

успешной  самореализации,  для  овладения  будущей  профессией,  самообразования  и

социализации;

совершенствование  устной  и  письменной  речевой  культуры  на  основе  овладения

основными  понятиями  культуры  речи  и  функциональной  стилистики,  формирование

навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых

языковых средств;

совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности

к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; развитие функциональной

грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, анализа текста с точки

зрения  явной  и  скрытой  (подтекстовой),  основной  и  дополнительной  информации;

развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и

др.);

совершенствование  умений  трансформировать,  интерпретировать  тексты  и

использовать полученную информацию в практической деятельности;

обобщение  знаний  о  литературном  языке  как  системе,  об  основных  правилах

орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка;

совершенствование умений анализировать  языковые единицы разных уровней,  умений

применять  правила  орфографии  и  пунктуации,  умений  определять  изобразительно-

выразительные средства языка в тексте.

1.2. Место учебного предмета в учебном плане

В соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

среднего  общего  образования  учебный  предмет  «Литература»  входит  в  предметную

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения.



Содержание учебного предмета «Литература», представленное в федеральной рабочей

программе по предмету «Литература», соответствует ФГОС СОО, Федеральной основной

образовательной программе среднего общего образования. Учебным планом на изучение

литературы на базовом уровне отводится 204 часа:  в 10 классе — 136 часов (4 часа в

неделю), в 11 классе — 68 часов (2 часа в неделю).

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне среднего общего

образования.

2.1. Планируемые  результаты  освоения  программы  по  литературе  на  уровне

основного общего образования.

2.2. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного

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.

2.3. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение

прав,  свобод  и  законных  интересов  других  людей;  активное  участие  в  жизни  семьи,

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в

сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях;

неприятие любых форм экстремизма,  дискриминации; понимание роли различных

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в

поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,  в  том  числе  с  использованием

примеров из литературы;

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с

использованием  примеров  из  литературы;  активное  участие  в  самоуправлении  в

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности;

2) патриотического воспитания:

осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,



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

изучения произведений русской  и зарубежной литературы,  а  также литератур народов

России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,

спорту,  технологиям,  боевым подвигам и  трудовым достижениям народа,  в  том числе

отраженным  в  художественных  произведениях;  уважение  к  символам  России,

государственным  праздникам,  историческому  и  природному  наследию  и  памятникам,

традициям  разных  народов,  проживающих  в  родной  стране,  обращая  внимание  на  их

воплощение в литературе;

3) духовно-нравственного воспитания:

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с

оценкой  поведения  и  поступков  персонажей  литературных  произведений;  готовность

оценивать свое  поведение и  поступки,  а  также поведение и  поступки других людей с

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в

условиях индивидуального и общественного пространства;

4) эстетического воспитания:

восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и

других  народов,  понимание  эмоционального  воздействия  искусства,  в  том  числе

изучаемых литературных произведений;

осознание  важности  художественной  литературы  и  культуры  как  средства

коммуникации и самовыражения;

понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических

культурных традиций и народного творчества;  стремление к самовыражению в разных

видах искусства;

5)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия:

осознание  ценности  жизни  с  использованием  собственного  жизненного  и

читательского  опыта,  ответственного  отношения  к  своему  здоровью  и  установка  на

здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил,

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);

осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,

наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  психического  здоровья,

соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного  поведения  в

Интернете;



способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,

информационным и  природным условиям,  в  том числе  осмысляя собственный опыт и

выстраивая  дальнейшие  цели,  умение  принимать  себя  и  других,  не  осуждая;  умение

осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  опираясь  на  примеры  из

литературных  произведений,  управлять  собственным  эмоциональным  состоянием,

сформированность  навыка  рефлексии,  признание своего права  на  ошибку и  такого же

права другого человека с оценкой поступков литературных героев;

6) трудового воспитания:

установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,

образовательной  организации,  населенного  пункта,  родного  края)  технологической  и

социальной направленности, способность инициировать,  планировать и самостоятельно

выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе

на  основе  применения  изучаемого  предметного  знания  и  знакомства  с  деятельностью

героев на страницах литературных произведений;

осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность

адаптироваться  в  профессиональной  среде;  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой

деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы,

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей;

7) экологического воспитания:

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения

задач в  области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных

последствий для окружающей среды;

повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными

произведениями,  поднимающими  экологические  проблемы;  осознание  своей  роли  как

гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и

социальной  среды,  готовность  к  участию  в  практической  деятельности  экологической

направленности;

8) ценности научного познания:

ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях



человека  с  природной  и  социальной  средой  с  использованием  изученных  и

самостоятельно прочитанных литературных произведений;

овладение  языковой  и  читательской  культурой  как  средством  познания  мира,

овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности  с  учетом  специфики

литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и

стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и  коллективного

благополучия.

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и

природной среды:

освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,

соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил  общественного

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,

сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках  социального

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных

ролей персонажей литературных произведений;

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и

знаниям  других,  в  действии  в  условиях  неопределенности,  повышение  уровня  своей

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из

опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в

том  числе  ранее  неизвестных,  осознавать  дефициты  собственных  знаний  и

компетентностей, планировать свое развитие, умение оперировать основными понятиями,

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать

и  выявлять  взаимосвязи  природы,  общества  и  экономики;  оценивать  свои  действия  с

учетом  влияния  на  окружающую  среду,  достижений  целей  и  преодоления  вызовов,

возможных глобальных последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую

ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать

принимаемые  решения  и  действия;  формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,

формировать  опыт,  находить  позитивное  в  произошедшей  ситуации;  быть  готовым

действовать в отсутствии гарантий успеха.

2.4. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у

обучающегося  будут  сформированы познавательные универсальные учебные  действия,



коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные

учебные действия, совместная деятельность.

2.5. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия

как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять  и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и

учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений,

этапов историко-литературного процесса);

устанавливать  существенный  признак  классификации  и  классифицировать

литературные  объекты  по  существенному  признаку,  устанавливать  основания  для  их

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;

с  учетом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии

для выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи;

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной

учебной задачи;

выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  литературных  явлений  и

процессов;  проводить  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных

умозаключений,  умозаключений  по  аналогии;  формулировать  гипотезы  об  их

взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  при  работе  с  разными

типами  текстов  (сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев).

2.6.  У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном

образовании;

формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

формировать  гипотезу  об  истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по

установлению  особенностей  литературного  объекта  изучения,  причинно-следственных

связей и зависимостей объектов между собой;

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе

исследования (эксперимента);



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного

наблюдения,  опыта,  исследования;  владеть  инструментами  оценки  достоверности

полученных выводов и обобщений;

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  событий  и  их  последствия  в

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.

2.7. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть

познавательных универсальных учебных действий:

применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

литературной и другой информации или данных из источников с учетом предложенной

учебной задачи и заданных критериев;

выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  литературную  и

другую информацию различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же

идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой

информации  и  иллюстрировать  решаемые  учебные  задачи  несложными  схемами,

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

оценивать  надежность  литературной  и  другой  информации  по  критериям,

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.

2.8.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий:

воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных

текстах;

распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных

знаков,  знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций,  находя  аналогии  в

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;

понимать намерения других,  проявлять уважительное отношение к собеседнику и

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,  нацеленные на

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство

позиций;



публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (литературоведческого

эксперимента, исследования, проекта);

самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  задач  презентации  и

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с

использованием иллюстративных материалов.

2.9.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоорганизации  как  части

регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять  проблемы для  решения  в  учебных и  жизненных ситуациях,  анализируя

ситуации, изображенные в художественной литературе;

ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решений группой);

самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  учебной  задачи  (или  его  часть),

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения)  и

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом

литературном объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение.

2.10. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:

владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и  рефлексии  в  литературном

образовании;

давать  оценку  учебной  ситуации  и  предлагать  план  ее  изменения;  учитывать

контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  учебной

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

объяснять  причины достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать

оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить

коррективы в  деятельность  на  основе новых обстоятельств  и  изменившихся ситуаций,

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и

условиям;

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и

эмоциями других;

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека,

понимать  мотивы  и  намерения  другого,  анализируя  примеры  из  художественной

литературы; регулировать способ выражения своих эмоций;



осознанно  относиться  к  другому  человеку,  его  мнению,  размышляя  над

взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же

право другого;

принимать  себя  и  других,  не  осуждая;  проявлять  открытость  себе  и  другим;

осознавать невозможность контролировать все вокруг.

2.11 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:

использовать  преимущества  командной  (парной,  групповой,  коллективной)  и

индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы  на  уроках  литературы,

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении

поставленной задачи;

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по

ее  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат

совместной работы;

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять

поручения,  подчиняться;  планировать  организацию  совместной  работы  на  уроке

литературы  и  во  внеурочной  учебной  деятельности,  определять  свою  роль  (с  учётом

предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен

мнений, «мозговые штурмы» и иные);

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать

качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и

вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.

2.12.  Предметные  результаты  освоения  программы  по  литературе  на  уровне

основного общего образования должны обеспечивать:

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в

формировании  гражданственности  и  патриотизма,  укреплении  единства

многонационального народа Российской Федерации;

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного

народного  творчества  и  художественной  литературы,  умениями  воспринимать,

анализировать,  интерпретировать  и  оценивать  прочитанное,  понимать  художественную



картину  мира,  отраженную в  литературных произведениях,  с  учетом неоднозначности

заложенных в них художественных смыслов:

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания,

определять  тематику  и  проблематику  произведения,  родовую  и  жанровую

принадлежность  произведения;  выявлять  позицию  героя,  повествователя,  рассказчика,

авторскую  позицию,  учитывая  художественные  особенности  произведения  и

воплощенные  в  нем  реалии;  характеризовать  авторский  пафос;  выявлять  особенности

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;

овладение  теоретико-литературными  понятиями  и  использование  их  в  процессе

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений

(художественная  литература  и  устное  народное  творчество;  проза  и  поэзия;

художественный  образ;  факт  и  вымысел;  литературные  направления  (классицизм,

сентиментализм,  романтизм,  реализм),  роды  (лирика,  эпос,  драма),  жанры  (рассказ,

притча,  повесть,  роман,  комедия,  драма,  трагедия,  поэма,  басня,  баллада,  песня,  ода,

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада);  форма и

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический,

трагический,  комический);  сюжет,  композиция,  эпиграф;  стадии  развития  действия

(экспозиция,  завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка,  эпилог);  авторское

отступление,  конфликт);  система  образов;  образ  автора,  повествователь,  рассказчик,

литературный  герой  (персонаж),  лирический  герой,  лирический  персонаж;  речевая

характеристика  героя;  реплика,  диалог,  монолог;  ремарка;  портрет,  пейзаж,  интерьер,

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм,

гротеск;  эпитет,  метафора,  сравнение,  олицетворение,  гипербола;  антитеза,  аллегория,

риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание,

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;

овладение  умением  рассматривать  изученные  произведения  в  рамках  историко-

литературного  процесса  (определять  и  учитывать  при  анализе  принадлежность

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению);

овладение  умением  выявлять  связь  между  важнейшими  фактами  биографии

писателей  (в  том  числе  Н.А.  Некрасова,  И.С.  Тургенева,  Ф.М.  Достоевского,  Л.Н.

Толстого)  и  особенностями  исторической  эпохи,  авторского  мировоззрения,

проблематики произведений;

овладение  умением  сопоставлять  произведения,  их  фрагменты  (с  учетом

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и



факты,  сюжеты разных литературных произведений,  темы,  проблемы, жанры,  приемы,

эпизоды текста;

овладение  умением  сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные

произведения  художественной  литературы  с  произведениями  других  видов  искусства

(живопись, музыка, театр, кино);

4)  совершенствование  умения  выразительно  (с  учетом  индивидуальных

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и

(или) фрагментов;

5)  овладение  умением  пересказывать  прочитанное  произведение,  используя

подробный,  сжатый,  выборочный,  творческий  пересказ,  отвечать  на  вопросы  по

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному;

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных

произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные

виды  цитирования;  проводить  ссылки  на  источник  информации;  редактировать

собственные и чужие письменные тексты;

8)  овладение  умениями  самостоятельной  интерпретации  и  оценки  текстуально

изученных  художественных  произведений  древнерусской,  классической  русской  и

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов

смыслового чтения и эстетического анализа):  стихотворения Ф.И.  Тютчева,  А.А. Фета,

Н.А. Некрасова, поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»; повесть М.Е. Салтыкова-

Щедрина  «История  одного  города»;   произведения  писателей:  Ф.М.  Достоевского

(«Преступление и наказание»), И.С. Тургенева («Отцы и дети»), Л.Н. Толстого («Война и

мир»),  Н.С.  Лескова  («Левша»,  «Очарованный  странник»);  комедии  А.П.  Чехова

«Вишневый  сад»  и  его  рассказов  («Маленькая  трилогия»,  «Ионыч»);  рассказов  И.А.

Бунина, А.И. Куприна, М. Горького; поэзии А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина,

А.А.  Ахматовой,  М.И.  Цветаевой,  О.Э.  Мандельштама,  Б.Л.  Пастернака,  военных

рассказов  А.Н.  Толстого  «Русский  характер»,  М.А.  Шолохова  «Судьба  человека»,

повестей А.  Фадеева  («Молодая гвардия»),  Б.  Васильева  («А зори здесь  тихие…»),  В.

Быкова  («Сотников»);  поэмы  А.Т.  Твардовского  «Василий  Теркин»;  рассказов  В.М.

Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказов А.И. Солженицына «Матренин двор» и

«Один  день  Ивана  Денисовича»,  рассказа  В.Г.  Распутина  «Уроки  французского»;  по



одному  произведению  (по  выбору)  А.П.  Платонова;  произведений  литературы  второй

половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов,

В.П.  Астафьев,  В.И.  Белов,  Ф.А.  Искандер,  Ю.П.  Казаков,  Е.И.  Носов,  А.Н.  и  Б.Н.

Стругацкие,  В.Ф.  Тендряков);  не  менее  трех  поэтов  по  выбору  (в  том  числе  О.Ф.

Берггольц,   И.А.  Бродский,  Р.Г.  Гамзатов,   А.А.  Вознесенский,  В.С.  Высоцкий,  Е.А.

Евтушенко,  Н.А.  Заболоцкий,  Ю.П.  Кузнецов,  А.С.  Кушнер,  Б.Ш.  Окуджава,  Р.И.

Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;

9)  понимание  важности  чтения  и  изучения  произведений  устного  народного

творчества  и  художественной  литературы  как  способа  познания  мира,  источника

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;

10)  развитие  умения  планировать  собственное  чтение,  формировать  и  обогащать

свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы;

11)  формирование  умения  участвовать  в  проектной  или  исследовательской

деятельности  (с  приобретением  опыта  публичного  представления  полученных

результатов);

12)  овладение  умением  использовать  словари  и  справочники,  в  том  числе

информационно-справочные  системы  в  электронной  форме,  подбирать  проверенные

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных

ресурсов,  включенных  в  федеральный  перечень,  для  выполнения  учебной  задачи;

применять  информационно-коммуникационные  технологии  (далее  -  ИКТ),  соблюдать

правила информационной безопасности.

3. Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  программы  среднего  общего  образования  по

литературе  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности

Организации  в  соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными,

историческими и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях

русской  литературы,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения,  и

способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  развития

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

Личностные результаты освоения обучающимися содержания примерной рабочей

программы  по  литературе  для  среднего  общего  образования  должны  отражать



готовность  и  способность  обучающихся  руководствоваться  сформированной

внутренней  позицией  личности,  системой  ценностных  ориентаций,  позитивных

внутренних  убеждений,  соответствующих  традиционным  ценностям  российского

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1. Гражданского воспитания:

сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и

ответственного члена российского общества; осознание своих конституционных прав

и  обязанностей,  уважение  закона  и  правопорядка;  принятие  традиционных

национальных,  общечеловеческих  гуманистических,  демократических,  семейных

ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в

литературных  произведениях;  готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,

национализма,  ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность, в том числе в

рамках школьного литературного образования,  в интересах гражданского общества,

участвовать  в  самоуправлении в  школе  и  детско-юношеских  организациях;  умение

взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их  функциями  и

назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;

2. Патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

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

Родину,  свой  язык  и  культуру,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа

России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также

литератур  народов  РФ;  ценностное  отношение  к  государственным  символам,

историческому  и  природному  наследию,  памятникам,  традициям  народов  России,

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

искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях;

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность

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

3. Духовно-нравственного воспитания:

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного

сознания,  этического  поведения;  способность  оценивать  ситуацию,  в  том  числе

представленную  в  литературном  произведении,  и  принимать  осознанные  решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и

поступки  персонажей  художественной  литературы;  осознание  личного  вклада  в



построение  устойчивого  будущего;  ответственное  отношение  к  своим  родителям,

созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни,  в

соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на литературные

произведения;

4. Эстетического воспитания:

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

творчества,  спорта,  труда,  общественных  отношений;  способность  воспринимать

различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать

эмоциональное  воздействие  искусства,  в  том  числе  литературы;  убеждённость  в

значимости  для  личности  и  общества  отечественного  и  мирового  искусства,

этнических  культурных  традиций  и  устного  народного  творчества;  готовность  к

самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой

личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе;

5. Физического воспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения

к своему здоровью; потребность в физическом совершенствовании, занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью; активное неприятие вредных привычек и

иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с

адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев;

6. Трудового воспитания:

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

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

профессиональной  деятельностью  героев  отдельных  литературных  произведений;

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такую

деятельность  в  процессе  литературного  образования;  интерес  к  различным  сферам

профессиональной  деятельности,  умение  совершать  осознанный  выбор  будущей

профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь

на  поступки  литературных  героев;  готовность  и  способность  к  образованию  и

самообразованию,  к  продуктивной  читательской  деятельности  на  протяжении  всей

жизни;

7. Экологического воспитания:

сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды,  осознание

глобального  характера  экологических  проблем,  представленных  в  художественной



литературе; планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе

знания  целей  устойчивого  развития  человечества,  с  учётом  осмысления  опыта

литературных героев;  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей

среде, в том числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать

неблагоприятные  экологические  последствия  предпринимаемых  действий,

предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направленности, в

том  числе  представленной  в  произведениях  русской,  зарубежной  литературы  и

литератур народов России;

8. Ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего

осознанию  своего  места  в  поликультурном  мире;  совершенствование  языковой  и

читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира с

опорой  на  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  литературные  произведения;

осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  проектную  и

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  школьного  литературного

образования,  у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный  интеллект,

предполагающий  сформированность:  самосознания,  включающего  способность

понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной

эмоциональной  сферы,  быть  уверенным  в  себе;  саморегулирования,  включающего

самоконтроль,  умение  принимать  ответственность  за  своё  поведение,  способность

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым

новому;  внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и

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

возможностей;  эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное

состояние других,  учитывать его при осуществлении коммуникации,  способность к

сочувствию  и  сопереживанию;  социальных  навыков,  включающих  способность

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать

конфликты, учитывая собственный читательский опыт.

3. Метапредметные результаты

Овладение универсальными познавательными действиями

Базовые логические действия:



— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её

всесторонне;

—  устанавливать  существенный  признак  или  основание  для  сравнения,

классификации  и  обобщения  языковых  единиц,  языковых  явлений  и  процессов,

текстов  различных  функциональных  разновидностей  языка,  функционально-

смысловых типов, жанров;

— определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

—  выявлять  закономерности  и  противоречия  языковых  явлений,  данных  в

наблюдении;

—  разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учётом  анализа  имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов;

—  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  риски  и  соответствие

результатов целям;

—  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного  взаимодействия,  в  том  числе  при  выполнении  проектов  по

русскому языку;

— развивать  креативное  мышление  при  решении жизненных проблем с  учётом

собственного речевого и читательского опыта.

Базовые исследовательские действия:

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том

числе  в  контексте  изучения  учебного  предмета  «Литература»,  способностью  и

готовностью  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,

применению различных методов познания;

— владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе

по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных

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

—  формировать  научный  тип  мышления,  владеть  научной,  в  том  числе

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и

разнообразных жизненных ситуациях;

— выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;

—  анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

— давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;



— уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

—  уметь  переносить  знания  в  практическую  область  жизнедеятельности,

освоенные средства и способы действия в профессиональную среду;

—  выдвигать  новые  идеи,  оригинальные  подходы,  предлагать  альтернативные

способы решения проблем.

Работа с информацией:

— владеть  навыками  получения  информации,  в  том  числе  лингвистической,  из

источников  разных  типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,

систематизацию  и  интерпретацию  информации  различных  видов  и  форм

представления;

— создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её

целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную  форму  представления  и  визуализации

(презентация, таблица, схема и др.);

— оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым

и  морально-этическим  нормам;  —  использовать  средства  информационных  и

коммуникационных  технологий  при  решении  когнитивных,  коммуникативных  и

организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники

безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм

информационной безопасности;

—  владеть  навыками  защиты  личной  информации,  соблюдать  требования

информационной безопасности

Овладение универсальными коммуникативными действиями

Общение:

— осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;

—  пользоваться  невербальными  средствами  общения,  понимать  значение

социальных  знаков,  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать

конфликты;

— владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно

вести диалог;

— развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё

мнение, строить высказывание.

Совместная деятельность:

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;



— принимать  цели совместной деятельности,  организовывать и  координировать

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

— оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий

результат по разработанным критериям;

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,

практической  значимости;  проявлять  творческие  способности  и  воображение,  быть

инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями

Самоорганизация:

—  самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять

проблемы,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной

деятельности и жизненных ситуациях;

—  самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом  имеющихся

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; — делать

осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты

выбора; — оценивать приобретённый опыт;

—  стремиться  к  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

Самоконтроль:

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям;

—  владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых

действий  и  мыслительных  процессов,  их  оснований  и  результатов;  использовать

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

— уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению.

Принятие себя и других:

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

—  принимать  мотивы  и  аргументы  других  людей  при  анализе  результатов

деятельности;

— признавать своё право и право других на ошибку;

— развивать способность видеть мир с позиции другого человека.



4. Предметные результаты
4.1. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего

общего образования должны обеспечивать:

1)  осознание  причастности  к  отечественным  традициям  и  исторической

преемственности поколений;  включение в  культурно-языковое пространство русской и

мировой  культуры,  сформированность  ценностного  отношения  к  литературе  как

неотъемлемой части культуры;

2)  осознание  взаимосвязи  между  языковым,  литературным,  интеллектуальным,

духовно-нравственным развитием личности;

3)  сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию

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

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

культурного  и  нравственно-ценностного  взаимовлияния  произведений  русской,

зарубежной классической и современной литературы, в  том числе литературы народов

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

Тургенева  «Отцы  и  дети»;  стихотворения  Ф.И.  Тютчева,  А.А.  Фета,  стихотворения  и

поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.  Некрасова;  роман М.Е.  Салтыкова-Щедрина

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

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

рассказы и пьеса «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

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 другие); 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 другие); не менее одного произведения из

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

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

Шесталова и других);

5)  сформированность  умений  определять  и  учитывать  историко-культурный

контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественных

произведений, выявлять их связь с современностью;

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

идеи,  проблемы и выражать 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.

4.2. 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  литератур  народов  России  (вторая

половина XIX века);



5)  сформированность  умений  определять  и  учитывать  историко-культурный

контекст и контекст творчества  писателя в  процессе  анализа художественных текстов,

выявлять  связь  литературных  произведений  второй  половины  XIX  века  со  временем

написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и

общечеловеческое содержание литературных произведений;

6)  способность  выявлять  в  произведениях  художественной  литературы  XIX  века

образы,  темы,  идеи,  проблемы  и  выражать  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 теоретико-литературных терминов и понятий

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

историческое,  общечеловеческое  и  национальное  в  творчестве  писателя;  традиция  и

новаторство;  авторский  замысел  и  его  воплощение;  художественное  время  и

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

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

трагическое и  комическое;  психологизм;  тематика и  проблематика;  авторская  позиция;

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

подтекст;  символ;  системы  стихосложения  (тоническая,  силлабическая,  силлабо-

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

взаимовлияние  национальных  литератур;  художественный  перевод;  литературная

критика;

10)  умение  сопоставлять  произведения  русской  и  зарубежной  литературы  и

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (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.

4.3. 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  литератур  народов  России  и  собственного

интеллектуально-нравственного роста;

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

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе;

4)  знание  содержания  и  понимание  ключевых  проблем  произведений  русской,

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

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

на формирование национальной и мировой литературы;



5)  сформированность  умений  определять  и  учитывать  историко-культурный

контекст и контекст творчества  писателя в  процессе  анализа художественных текстов,

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

с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской

литературы;

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

идеи,  проблемы и выражать 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.

Предметные результаты по классам:
10 класс

1)  осознание  причастности  к  отечественным  традициям  и  исторической

преемственности  поколений  на  основе  установления  связей  литературы  с  фактами

социальной  жизни,  идеологическими  течениями  и  особенностями  культурного

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

2)  понимание взаимосвязей между языковым, литературным,  интеллектуальным,

духовно-нравственным  развитием  личности  в  контексте  осмысления  произведений

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;

3)  сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания

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

внимательно читать,  понимать и самостоятельно интерпретировать художественный

текст;

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

культурного  и  нравственно-ценностного  взаимовлияния  произведений  русской  и

зарубежной  классической  литературы,  а  также  литератур  народов  России  (вторая

половина XIX века);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять

связь литературных произведений второй половины XIX века со временем написания,

с  современностью  и  традицией;  умение  раскрывать  конкретно-историческое  и

общечеловеческое содержание литературных произведений;



6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на

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

и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном

произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и

интеллектуального  понимания;  умение  эмоционально  откликаться  на  прочитанное,

выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатления;

8)  сформированность  умений  выразительно  (с  учётом  индивидуальных

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

(или) фрагментов;

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов

и наличия в  нём подтекста)  с  использованием теоретико-литературных терминов и

понятий (в дополнение к изученным в основной школе):

конкретно-историческое,  общечеловеческое  и  национальное  в  творчестве  писателя;

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

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

процесс;  литературные  направления  и  течения:  романтизм,  реализм;  литературные

жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская

позиция;  фабула;  виды тропов и фигуры речи;  внутренняя речь;  стиль, стилизация;

аллюзия,  подтекст;  символ;  системы  стихосложения  (тоническая,  силлабическая,

силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и

взаимовлияние  национальных  литератур;  художественный  перевод;  литературная

критика;

10)  умение  сопоставлять  произведения  русской  и  зарубежной  литературы  и

сравнивать  их  с  художественными  интерпретациями  в  других  видах  искусств

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении

словесного  искусства,  о  языке  художественной  литературы  в  его  эстетической

функции  и  об  изобразительно-выразительных  возможностях  русского  языка  в

произведениях  художественной  литературы  и  умение  применять  их  в  речевой

практике; владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и

выявлять их роль в произведении;



12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и

понимания  литературных  текстов,  умениями  самостоятельного  истолкования

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в

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

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

совершенствовать  собственные  письменные  высказывания  с  учётом  норм  русского

литературного языка;

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

медиапространстве,  использовать  ресурсы  традиционных  библиотек  и  электронных

библиотечных систем.

11 класс
1)  осознание  чувства  причастности  к  отечественным  традициям  и  осознание

исторической  преемственности  поколений;  включение  в  культурно-языковое

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную

литературу конца XIX — начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры;

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;

2)  осознание  взаимосвязи  между  языковым,  литературным,  интеллектуальным,

духовно-нравственным  развитием  личности  в  контексте  осмысления  произведений

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного

интеллектуально-нравственного роста;

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

традиционным  ценностям  и  сокровищам  отечественной  и  мировой  культуры;

понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе;

4)  знание  содержания  и  понимание  ключевых  проблем  произведений  русской,

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

современной  литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного

влияния на формирование национальной и мировой литературы;

5)  сформированность  умений  определять  и  учитывать  историко-культурный

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов,

выявлять  связь  литературных  произведений  конца  XIX—XXI  века  со  временем

написания,  с  современностью и традицией;  выявлять «сквозные темы» и ключевые

проблемы русской литературы;



6)  способность  выявлять  в  произведениях  художественной  литературы  образы,

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

аргументированных  устных и  письменных высказываниях;  участие  в  дискуссии  на

литературные  темы;  свободное  владение  устной  и  письменной  речью  в  процессе

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;

7)  самостоятельное  осмысление  художественной  картины  жизни,  созданной

автором  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного

восприятия и интеллектуального понимания;

8)  сформированность  умений  выразительно  (с  учётом  индивидуальных

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

(или) фрагментов;

9)  овладение  умениями  самостоятельного  анализа  и  интерпретации

художественных  произведений  в  единстве  формы  и  содержания  (с  учётом

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

использованием  теоретико-литературных  терминов  и  понятий  (в  дополнение  к

изученным в основной школе):

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 др.);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении

словесного  искусства,  о  языке  художественной  литературы  в  его  эстетической

функции  и  об  изобразительно-выразительных  возможностях  русского  языка  в

произведениях  художественной  литературы  и  умение  применять  их  в  речевой

практике;



12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и

понимания  литературных  текстов,  умениями  самостоятельного  истолкования

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в

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

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

совершенствовать  собственные  письменные  высказывания  с  учётом  норм  русского

литературного языка;

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в

том  числе  в  медиапространстве,  оптимально  использовать  ресурсы  традиционных

библиотек и электронных библиотечных систем.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ

10 КЛАСС
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 трёх 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 всё былое...») и

др.

Н.  А.  Некрасов. Стихотворения (не менее трёх 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 др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».

А. А.  Фет.  Стихотворения (не менее трёх по выбору).  Например,  «Одним толчком

согнать ладью живую…», «Когда на серый мутный небосклон…», «Степь вечером»,

«Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…»,

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др.

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 др.

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».



Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».

Н.  С.  Лесков.  Рассказы  и  повести  (не  менее  одного  произведения  по  выбору).

Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др.

А. П. Чехов.  Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч»,

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. Пьеса «Вишнёвый сад».

Литература конца XIX — начала ХХ века
А.  И.  Куприн.  Рассказы  и  повести  (одно  произведение  по  выбору).  Например,

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др.

Л.  Н.  Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по

выбору). Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и др.

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

Чудра», «Коновалов» и др. 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.Гумилёва и др.

Литературная критика второй половины XIX века
Статьи  H.   А.   Добролюбова  «Луч  света  в  тёмном  царстве»,  «Что  такое

обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору в

соответствии с изучаемым художественным произведением).

Литература народов России
Стихотворения (не менее одного по выбору).

Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и др.

Зарубежная литература
Зарубежная  проза  второй  половины  XIX  века  (не  менее  одного  произведения  по

выбору).  Например,  произведения  Ч.   Диккенса  «Дэвид  Копперфилд»,  «Большие

надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и др.

Зарубежная  поэзия  второй  половины  XIX  века  (не  менее  двух  стихотворений
одного из поэтов по выбору).
Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др.

Зарубежная  драматургия  второй  половины  XIX  века  (не  менее  одного
произведения по выбору).
Например,  пьесы Г.   Гауптмана «Перед восходом солнца»,  Г.  Ибсена  «Кукольный

дом» и др.



11 КЛАСС
Литература ХХ века
И.  А.  Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый

понедельник», «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско» и др.

А.  А.  Блок.  Стихотворения (не менее трёх по выбору).  Например, «Незнакомка»,

«Русь», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Девушка пела в церковном хоре»,

«Шли на приступ», «Река раскинулась. Течёт, 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 др. Поэма «Двенадцать».

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору).

Например, «А вы могли бы?», «Ничего не понимают», «Нате!», «О дряни», «Порт»,

«Военно-морская  любовь»,  «Адище  города»,  «Послушайте!»,  «Лиличка!»,

«Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся»,  «Письмо  Татьяне  Яковлевой»  и  др.  Поэма

«Облако в штанах».

С. А. Есенин.  Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь,

моя  родная...»,  «Письмо  матери»,  «Собаке  Качалова»,  «Спит  ковыль.  Равнина

дорогая…», «Калики», «Сорокоуст», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову,

не  плачу…»,  «Я  последний  поэт  деревни…»,  «Русь  Советская»,  «Низкий  дом  с

голубыми ставнями...» и др.

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

«Бессонница.  Гомер.  Тугие  паруса…»,  «За  гремучую  доблесть  грядущих  веков…»,

«Кинематограф», «Старик», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и

др.

М.  И.  Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору).

Например, «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан

из  глины…»,  «Идёшь,  на  меня  похожий…»,  «Мне  нравится,  что  вы  больны  не

мной…»,  «Богиня  Иштар»,  «Тоска  по  родине!  Давно…»,  «Книги  в  красном

переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др.

А.  А.  Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору).

Например,  «Песня  последней  встречи»,  «Сжала  руки  под  тёмной  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 др.

Поэма «Реквием».

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 др.

А.  Т.  Твардовский. Стихотворения (не менее трёх 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...»,

«Как неприютно этим соснам в парке», «Я погиб подо Ржевом» и др.

Проза о Великой Отечественной войне:
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.   Воробьёв  «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»; А. А.

Фадеев «Молодая гвардия» и др.

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 др.

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно
произведение по выбору).
Например, В.  С.  Розов «Вечно живые», Л. М. Леонов «Нашествие», А. Д. Салынский

«Барабанщица» и др.

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору).

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

«Определение творчества», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт»,

«Любить  иных  —  тяжёлый  крест...»,  «Быть  знаменитым  некрасиво…»,  «Ночь»,

«Июль», «Август», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др.

А.   И.   Солженицын.  Произведения  «Один  день  Ивана  Денисовича»,  «Матренин

двор».

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

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др.

В.  Г.   Распутин.  Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).

Например, «Прощание с Матёрой» и др.



Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей»,

«Тихая  моя  родина!..»,  «В горнице  моей  светло…»,  «Привет,  Россия…»,  «Русский

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др.

И.  А.  Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору).

Например,  «Еврейское кладбище»,  «Не выходи из  комнаты»,  «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 др.

Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по
одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например,
Ф. А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.);

Ч.  Т.  Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря»,

«Белый пароход» и др.);
В.  И.  Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и  др.);

Г.  Н.  Владимов («Верный Руслан»);
Ф.  А.  Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская

сказка «Кролики и удавы» и др.);

Ю.  П.  Казаков  (рассказы  «Северный  дневник»,  «Поморка»,  «Во  сне  ты  горько

плакал» и др.);

В. О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (роман «Санькя» и

др.);

А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.);

Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В.
Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор»,

«За письмом» и др.) и др.

Поэзия  второй  половины XX  — начала  XXI  века.  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, Т. Ю. Кибирова, Ю.  П.  Кузнецова, А.  С.  Кушнера, Л.

Н.  Мартынова, Б.  Ш.  Окуджавы, Р.  И.  Рождественского, А.  А.  Тарковского,

О. Г. Чухонцева и др.

Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века.



Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов

«Иркутская история»; А. В. Вампилов «Старший сын»; Е.  В.  Гришковец «Как я съел

собаку»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др.

Литература народов России
Рассказы,  повести,  стихотворения  (не  менее  одного  произведения  по  выбору).
Например, рассказ Ю.  Рытхэу «Хранитель огня», «Магические числа»; повесть Ю.

Шесталова «Синий ветер каслания», О. Чиладзе «Железный театр» и др.;

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

Кулиева и др.

Зарубежная литература
Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например,
произведения Р.  Брэдбери «451 градус

по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж.  Оруэлла

«1984»; Э.  М.  Ремарка «На западном

фронте без перемен», «Три товарища»; Дж.  Сэлинджера «Над

пропастью во ржи»; Г.  Уэллса «Машина времени»; О.  Хаксли

«О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др.

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по
выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др.

Зарубежная  драматургия  XX века  (не  менее  одного  произведения по  выбору).
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж

и  её  дети»;  М.   Метерлинка  «Синяя  птица»;  О.   Уайльда  «Идеальный  муж»;  Т.

Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б.  Шоу «Пигмалион» и др.

5.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В  тематическом  планировании,  представленном  по  годам  обучения,  указано

количество  часов,  отводимое  на  чтение,  изучение  и  обсуждение  литературных тем на

базовом уровне, на развитие речи, на уроки внеклассного чтения и итоговые контрольные

работы,  проекты,  предусмотрены  резервные  часы  для  реализации  принципа

вариативности в выборе произведений (до 8 часов в год). Количество резервных часов

рассчитывается исходя из общего количества часов, отведённых на год обучения; зависит

от  уровня  сложности  содержания  инварианта;  от  выбранного  учителем  УМК.

Последовательность изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.



Учебным планом на изучение литературы на базовом уровне отводится 204 часа: в 10

классе — 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе — 68 часов (2 часа в неделю).

10 КЛАСС (136 часов)

на чтение, изучение и обсуждение 108 ч

на развитие речи 10 ч

на уроки внеклассного чтения 2 ч

итоговые контрольные работы 4 ч

на подготовку и защиту проектов 4 ч

резервные уроки 8 ч

10 КЛАСС
Общее количество — 136 часов.  Рекомендуемое  количество часов для  организации

повторения — 16 часов,  из них в начале учебного года — 10 часов;  в конце учебного

года — 4 часа. Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового

контроля (включая сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) — 4 часа.

Тематический
блок

раздел  Основное
содержание

Основные виды деятельности обучающихся

Литература

XVIII века

Д.И.  Фонвизин

(«Недоросль»),  Г.Р.

Державин  (лирика)

(3 ч)

Повторение.  Эмоционально  воспринимать  и

выразительно  читать  (в  том  числе  по  ролям)

драматическое  произведение,  выражать

личностное  отношение  к  нему.  Конспектировать

лекцию учителя и статью учебника, составлять их

планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы

о драматурге, а также об истории создания пьесы с

использованием  справочной  литературы  и

интернет-ресурсов. Осмысливать художественную

картину  жизни,  созданную  автором,  понимать

ключевые проблемы и выражать своё отношение к

ним.  Составлять  лексические  и  историко-

культурные  комментарии,  используя  словари.

Развёрнуто  отвечать  на  вопросы  (устно  или

письменно,  с  использованием  цитирования)  и

самостоятельно формулировать вопросы к тексту,

Литература

первой

половины  XIX

века

В.А.  Жуковский

«Светлана»,  А.С.

Пушкин  «Евгений

Онегин»,  лирика,

М.Ю.  Лермонтов

(«Герой  нашего

времени»),  Н.В.

Гоголь  («Мертвые

души»,  «Шинель»)

(7 ч)



участвовать  в  коллективном  диалоге,  дискуссии,

работать  в  паре  и  в  группе.  Анализировать

литературное  произведение  с  учётом  его  родо-

жанровой  принадлежности  в  единстве  формы  и

содержания  с  использованием  теоретико-

литературных  терминов  и  понятий.

Характеризовать  жанр,  тематику,  проблематику,

идеи,  сюжет,  композицию  и  особенности

конфликта,  анализировать  ключевые  эпизоды  с

учётом  авторской  позиции  и  опорой  на

литературно-критические  статьи.  Выявлять

особенности  системы  образов,  составлять

характеристику  персонажей,  в  том  числе

сравнительную  и  групповую.   Составлять

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы

изображения  действительности  в  произведении с

реалистическим  методом.  Сопоставлять  текст  с

другими  произведениями  русской  и  мировой

литературы, интерпретациями в различных видах

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка

и  др.),  писать  рецензии,  отзывы,  аннотации.

Письменно  отвечать  на  проблемный  вопрос,

писать  сочинение  на  литературную  тему  и

редактировать собственные работы. Разрабатывать

индивидуальный/  коллективный  учебный  проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

Литература

второй

половины  XIX

века (69 ч)

А. Н.  Островский.

Драма «Гроза» (5 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  (в  том  числе  по  ролям)  драматическое

произведение, выражать личностное отношение к

нему. Конспектировать лекцию учителя и статью

учебника,  составлять  их  планы  и  тезисы.

Подбирать и обобщать материалы о драматурге, а



также  об  истории  создания  пьесы  с

использованием  справочной  литературы  и

интернет-ресурсов. Осмысливать художественную

картину  жизни,  созданную  автором,  понимать

ключевые проблемы и выражать своё отношение к

ним.  Составлять  лексические  и  историко-

культурные  комментарии,  используя  словари.

Развёрнуто  отвечать  на  вопросы  (устно  или

письменно,  с  использованием  цитирования)  и

самостоятельно формулировать вопросы к тексту,

участвовать  в  коллективном  диалоге,  дискуссии,

работать  в  паре  и  в  группе.  Анализировать

литературное  произведение  с  учётом  его  родо-

жанровой  принадлежности  в  единстве  формы  и

содержания  с  использованием  теоретико-

литературных  терминов  и  понятий.

Характеризовать  жанр,  тематику,  проблематику,

идеи,  сюжет,  композицию  и  особенности

конфликта,  анализировать  ключевые  эпизоды  с

учётом  авторской  позиции  и  опорой  на

литературно-критические  статьи.  Выявлять

особенности  системы  образов,  составлять

характеристику  персонажей,  в  том  числе

сравнительную  и  групповую.   Составлять

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы

изображения  действительности  в  произведении с

реалистическим  методом.  Сопоставлять  текст  с

другими  произведениями  русской  и  мировой

литературы, интерпретациями в различных видах

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка

и  др.),  писать  рецензии,  отзывы,  аннотации.

Письменно  отвечать  на  проблемный  вопрос,

писать  сочинение  на  литературную  тему  и

редактировать собственные работы. Разрабатывать

индивидуальный/  коллективный  учебный  проект.



Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

И.  А.  Гончаров.

Роман  «Обломов»

(5 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное  отношение  к  нему.  Конспектировать

лекцию учителя и статью учебника, составлять их

планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы

о  писателе,  а  также  об  истории  создания

произведения  с  использованием  справочной

литературы  и  интернет-ресурсов.  Осмысливать

художественную  картину  жизни,  созданную

автором,  понимать  ключевые  проблемы  и

выражать  своё  отношение  к  ним.  Составлять

лексические и историко-культурные комментарии,

используя  словари.  Развёрнуто  отвечать  на

вопросы (устно или письменно, с использованием

цитирования)  и  самостоятельно  формулировать

вопросы  к  тексту,  участвовать  в  коллективном

диалоге,  дискуссии,  работать  в  паре  и  в  группе.

Анализировать  литературное  произведение  с

учётом  его  родо-жанровой  принадлежности  в

единстве формы и содержания с использованием

теоретико-литературных  терминов  и  понятий.

Характеризовать  жанр,  тематику,  проблематику,

идеи,  сюжет,  композицию,  анализировать

ключевые эпизоды с учётом авторской позиции и

опорой  на  литературно-критические  статьи.

Выявлять  особенности  системы  образов,

составлять  характеристику  персонажей,  в  том

числе  сравнительную  и  групповую.  Составлять

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы

изображения  действительности  в  произведении с

реалистическим  методом.  Сопоставлять  текст  с

И.  С.  Тургенев.

Роман  «Отцы  и

дети» (7 ч)



другими  произведениями  русской  и  мировой

литературы, интерпретациями в различных видах

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка

и  др.),  писать  рецензии,  отзывы,  аннотации.

Письменно  отвечать  на  проблемный  вопрос,

писать  сочинение  на  литературную  тему  и

редактировать собственные работы. Разрабатывать

индивидуальный/коллективный  учебный  проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

Ф.  И.  Тютчев.

Стихотворения  (не

менее  трёх  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  всё

былое...»)  и  др.  (4

ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать (в том числе наизусть) лирическое и лиро-

эпическое  произведение,  выражать  личностное

отношение  к  нему.  Конспектировать  лекцию

учителя и статью учебника, составлять их планы и

тезисы. Подбирать и обобщать материалы о поэте,

а  также  об  истории  создания  произведения  с

использованием  справочной  литературы  и

интернет-ресурсов. Осмысливать художественную

картину  жизни,  созданную  автором,  понимать

ключевые проблемы и выражать своё отношение к

ним.  Составлять  лексические  и  историко-

культурные  комментарии,  используя  словари.

Развёрнуто  отвечать  на  вопросы  (устно  или

письменно,  с  использованием  цитирования)  и

самостоятельно формулировать вопросы к тексту,

участвовать  в  коллективном  диалоге,  дискуссии,

работать  в  паре  и  в  группе.  Анализировать

лирическое  произведение  с  учётом  его  родо-

жанровой  принадлежности  в  единстве  формы  и

содержания  с  использованием  теоретико-

литературных  терминов  и  понятий.  Составлять



план  анализа  стихотворения  и  осуществлять

письменный  анализ  лирического  текста.

Сопоставлять  стихотворения  с  другими

произведениями  русской  и  мировой  литературы,

интерпретациями  в  различных  видах  искусств

(графика,  живопись,  театр,  кино,  музыка  и  др.),

писать рецензии, отзывы. Письменно отвечать на

проблемный  вопрос,  писать  сочинение  на

литературную тему и редактировать собственные

работы.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный  учебный  проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

Н. А.  Некрасов.

Стихотворения  (не

менее  трёх  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 др.

Поэма  «Кому  на

Руси жить хорошо»

(6 ч)

Конспектировать  лекцию  учителя  и  статью

учебника,  составлять  их  планы  и  тезисы.

Составлять  хронологическую  таблицу  жизни  и

творчества  поэта.  Подбирать  и  обобщать

материалы о поэте,  а также об истории создания

стихотворений  и  поэмы  с  использованием

справочной  литературы  и  интернет-ресурсов.

Осмысливать  художественную  картину  жизни,

созданную автором, понимать ключевые проблемы

и  выражать  своё  отношение  к  ним.  Составлять

лексические и историко-культурные комментарии,

используя  словари.  Развёрнуто  отвечать  на

вопросы (устно или письменно, с использованием

цитирования)  и  самостоятельно  формулировать

вопросы  к  тексту,  участвовать  в  коллективном

диалоге,  дискуссии,  работать  в  паре  и  в  группе.

Анализировать  литературное  произведение  с

учётом  его  родо-жанровой  принадлежности  в

единстве формы и содержания с использованием

теоретико-литературных  терминов  и  понятий.



Составлять  план  анализа  стихотворения  и

осуществлять  письменный  анализ  лирического

текста.  Характеризовать  жанр,  тематику,

проблематику,  идеи,  сюжет,  композицию,

основных героев поэмы и анализировать ключевые

эпизоды с учётом авторской позиции. Соотносить

принципы  изображения  действительности  в

произведении  с  реалистическим  методом.

Сопоставлять  стихотворения  и  поэму  с  другими

произведениями  русской  и  мировой  литературы,

интерпретациями  в  различных  видах  искусств

(графика,  живопись,  театр,  кино,  музыка  и  др.),

писать рецензии, отзывы. Письменно отвечать на

проблемный  вопрос,  писать  сочинение  на

литературную тему и редактировать собственные

работы.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный  учебный  проект,

используя  различные  источники,  в  том  числе

ресурсы традиционных библиотек и электронных

библиотечных систем

А.  А.  Фет.

Стихотворения  (не

менее  трёх  по

выбору). Например:

«Одним  толчком

согнать  ладью

живую…»,  «Ещё

майская  ночь»,

«Вечер», «Это утро,

радость  эта…»,

«Шёпот,  робкое

дыханье…»,

«Сияла ночь. Луной

был  полон  сад.

Лежали…» и др.

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  (в  том  числе  наизусть)  лирическое

произведение, выражать личностное отношение к

нему. Конспектировать лекцию учителя и статью

учебника,  составлять  их  планы  и  тезисы.

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а также

об  истории  создания  произведения  с

использованием  справочной  литературы  и

интернет-ресурсов. Осмысливать художественную

картину  жизни,  созданную  автором,  понимать

ключевые проблемы и выражать своё отношение к

ним.  Составлять  лексические  и  историко-

культурные  комментарии,  используя  словари.

Развёрнуто  отвечать  на  вопросы  (устно  или

письменно,  с  использованием  цитирования)  и



(3 ч) самостоятельно формулировать вопросы к тексту,

участвовать  в  коллективном  диалоге,  дискуссии,

работать  в  паре  и  в  группе.  Анализировать

лирическое  произведение  с  учётом  его  родо-

жанровой  принадлежности  в  единстве  формы  и

содержания  с  использованием  теоретико-

литературных  терминов  и  понятий.  Составлять

план  анализа  стихотворения  и  осуществлять

письменный  анализ  лирического  текста.

Сопоставлять  стихотворения  с  другими

произведениями  русской  и  мировой  литературы,

интерпретациями  в  различных  видах  искусств,

писать рецензии, отзывы. Письменно отвечать на

проблемный  вопрос,  писать  сочинение  на

литературную тему и редактировать собственные

работы.  Разрабатывать  индивидуальный

/коллективный  учебный  проект.  Самостоятельно

планировать  своё  досуговое  чтение,  используя

различные  источники,  в  том  числе  ресурсы

традиционных  библиотек  и  электронных

библиотечных систем

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  др.  (3

ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное  отношение  к  нему.  Конспектировать

лекцию учителя и статью учебника, составлять их

планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы

о  писателе,  а  также  об  истории  создания

произведения  с  использованием  справочной

литературы  и  интернет-ресурсов.  Осмысливать

художественную  картину  жизни,  созданную

автором,  понимать  ключевые  проблемы  и

выражать  своё  отношение  к  ним.  Составлять

лексические и историко-культурные комментарии,

используя  словари.  Развёрнуто  отвечать  на

вопросы (устно или письменно, с использованием



цитирования)  и  самостоятельно  формулировать

вопросы  к  тексту,  участвовать  в  коллективном

диалоге,  дискуссии,  работать  в  паре  и  в  группе.

Анализировать  литературное  произведение  с

учётом  его  родо-жанровой  принадлежности  в

единстве формы и содержания с использованием

теоретико-литературных  терминов  и  понятий.

Характеризовать  жанр,  тематику,  проблематику,

идеи,  сюжет,  композицию,  анализировать

ключевые  эпизоды  с  учётом  авторской  позиции.

Выявлять  особенности  системы  образов,

составлять  характеристику  персонажей.

Составлять  сопоставительные  таблицы.

Сопоставлять  текст  с  другими  произведениями

русской и мировой литературы, интерпретациями

в различных видах искусств (графика,  живопись,

театр,  кино,  музыка  и  др.),  писать  рецензии,

отзывы,  аннотации.  Письменно  отвечать  на

проблемный  вопрос,  писать  сочинение  на

литературную тему и редактировать собственные

работы.  Разрабатывать  индивидуальный/

коллективный  учебный  проект.  Самостоятельно

планировать  своё  досуговое  чтение,  используя

различные  источники,  в  том  числе  ресурсы

традиционных  библиотек  и  электронных

библиотечных систем

Ф. М. Достоевский.

Роман

«Преступление  и

наказание» (10 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное  отношение  к  нему.  Конспектировать

лекцию учителя и статью учебника, составлять их

планы  и  тезисы.  Составлять  хронологическую

таблицу жизни и творчества писателя. Подбирать

и  обобщать  материалы  о  писателе,  а  также  об

истории создания произведения с использованием

справочной  литературы  и  интернет-ресурсов.



Осмысливать  художественную  картину  жизни,

созданную автором, понимать ключевые проблемы

и  выражать  своё  отношение  к  ним.  Составлять

лексические и историко-культурные комментарии,

используя  словари.  Развёрнуто  отвечать  на

вопросы (устно или письменно, с использованием

цитирования)  и  самостоятельно  формулировать

вопросы  к  тексту,  участвовать  в  коллективном

диалоге,  дискуссии,  работать  в  паре  и  в  группе.

Анализировать  литературное  произведение  с

учётом  его  родо-жанровой  принадлежности  в

единстве формы и содержания с использованием

теоретико-литературных  терминов  и  понятий.

Характеризовать  жанр,  тематику,  проблематику,

идеи,  сюжет,  композицию,  анализировать

ключевые эпизоды с учётом авторской позиции и

опорой  на  литературно-критические  статьи.

Выявлять  особенности  системы  образов,

составлять  характеристику  персонажей,  в  том

числе  сравнительную  и  групповую.  Составлять

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы

изображения  действительности  в  произведении с

реалистическим  методом.  Сопоставлять  текст  с

другими  произведениями  русской  и  мировой

литературы, интерпретациями в различных видах

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка

и  др.),  писать  рецензии,  отзывы,  аннотации.

Письменно  отвечать  на  проблемный  вопрос,

писать  сочинение  на  литературную  тему  и

редактировать собственные работы. Разрабатывать

индивидуальный/коллективный  учебный  проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем



Л.  Н.  Толстой.

Роман-эпопея

«Война  и  мир» (15

ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное  отношение  к  нему.  Конспектировать

лекцию учителя и статью учебника, составлять их

планы  и  тезисы.  Составлять  хронологическую

таблицу жизни и творчества писателя. Подбирать

и  обобщать  материалы  о  писателе,  а  также  об

истории создания произведения с использованием

справочной  литературы  и  интернет-ресурсов.

Осмысливать  художественную  картину  жизни,

созданную автором, понимать ключевые проблемы

и  выражать  своё  отношение  к  ним.  Составлять

лексические и историко-культурные комментарии,

используя  словари.  Развёрнуто  отвечать  на

вопросы (устно или письменно, с использованием

цитирования)  и  самостоятельно  формулировать

вопросы  к  тексту,  участвовать  в  коллективном

диалоге,  дискуссии,  работать  в  паре  и  в  группе.

Анализировать  литературное  произведение  с

учётом  его  родо-жанровой  принадлежности  в

единстве формы и содержания с использованием

теоретико-литературных  терминов  и  понятий.

Характеризовать  жанр,  тематику,  проблематику,

идеи,  сюжет,  композицию,  анализировать

ключевые эпизоды с учётом авторской позиции и

опорой  на  литературно-критические  статьи.

Выявлять  особенности  системы  образов,

составлять  характеристику  персонажей,  в  том

числе  сравнительную  и  групповую.  Составлять

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы

изображения  действительности  в  произведении с

реалистическим  методом.  Сопоставлять  текст  с

другими  произведениями  русской  и  мировой

литературы, интерпретациями в различных видах

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка



и  др.),  писать  рецензии,  отзывы,  аннотации.

Письменно  отвечать  на  проблемный  вопрос,

писать  сочинение  на  литературную  тему  и

редактировать собственные работы. Разрабатывать

индивидуальный/коллективный  учебный  проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

Н.  С.  Лесков.

Рассказы и повести

(не  менее  одного

произведения  по

выбору). Например:

«Очарованный

странник»,

«Однодум» и др. (2

ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное  отношение  к  нему.  Конспектировать

лекцию учителя и статью учебника, составлять их

планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы

о  писателе,  а  также  об  истории  создания

произведения  с  использованием  справочной

литературы  и  интернет-ресурсов.  Осмысливать

художественную  картину  жизни,  созданную

автором,  понимать  ключевые  проблемы  и

выражать  своё  отношение  к  ним.  Составлять

лексические и историко-культурные комментарии,

используя  словари.  Развёрнуто  отвечать  на

вопросы (устно или письменно, с использованием

цитирования)  и  самостоятельно  формулировать

вопросы  к  тексту,  участвовать  в  коллективном

диалоге,  дискуссии,  работать  в  паре  и  в  группе.

Анализировать  литературное  произведение  с

учётом  его  родо-жанровой  принадлежности  в

единстве формы и содержания с использованием

теоретико-литературных  терминов  и  понятий.

Характеризовать  жанр,  тематику,  проблематику,

идеи,  сюжет,  композицию,  анализировать

ключевые  эпизоды  с  учётом  авторской  позиции.

Выявлять  особенности  системы  образов,

составлять  характеристику  персонажей,  в  том



числе  сравнительную  и  групповую.  Составлять

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы

изображения  действительности  в  произведении с

реалистическим  методом.  Сопоставлять  текст  с

другими  произведениями  русской  и  мировой

литературы, интерпретациями в различных видах

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка

и  др.),  писать  рецензии,  отзывы,  аннотации.

Письменно  отвечать  на  проблемный  вопрос,

писать  сочинение  на  литературную  тему  и

редактировать собственные работы. Разрабатывать

индивидуальный/коллективный  учебный  проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

А.  П.  Чехов.

Рассказы (не  менее

трёх  по  выбору).

Например:

«Студент»,

«Ионыч»,  «Дама  с

собачкой»,

«Человек  в

футляре»  и

др.Пьеса

«Вишнёвый сад» (9

ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное  отношение  к  нему.  Конспектировать

лекцию учителя и статью учебника, составлять их

планы  и  тезисы.  Составлять  хронологическую

таблицу жизни и творчества писателя. Подбирать

и  обобщать  материалы  о  писателе,  а  также  об

истории создания произведения с использованием

справочной  литературы  и  интернет-ресурсов.

Осмысливать  художественную  картину  жизни,

созданную автором, понимать ключевые проблемы

и  выражать  своё  отношение  к  ним.  Составлять

лексические и историко-культурные комментарии,

используя  словари.  Развёрнуто  отвечать  на

вопросы (устно или письменно, с использованием

цитирования)  и  самостоятельно  формулировать

вопросы  к  тексту,  участвовать  в  коллективном

диалоге,  дискуссии,  работать  в  паре  и  в  группе.

Анализировать  литературное  произведение  с



учётом  его  родо-жанровой  принадлежности  в

единстве формы и содержания с использованием

теоретико-литературных  терминов  и  понятий.

Характеризовать  жанр,  тематику,  проблематику,

идеи,  сюжет,  композицию,  анализировать

ключевые  эпизоды  с  учётом  авторской  позиции.

Выявлять  особенности  системы  образов,

составлять  характеристику  персонажей,  в  том

числе  сравнительную  и  групповую.  Составлять

сопоставительные таблицы. Соотносить принципы

изображения  действительности  в  произведении с

реалистическим  методом.  Сопоставлять  текст  с

другими  произведениями  русской  и  мировой

литературы, интерпретациями в различных видах

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка

и  др.),  писать  рецензии,  отзывы,  аннотации.

Письменно  отвечать  на  проблемный  вопрос,

писать  сочинение  на  литературную  тему  и

редактировать собственные работы. Разрабатывать

индивидуальный/коллективный  учебный  проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

Литература

конца

XIX — начала

ХХ века

(11 ч)

А.  И.  Куприн.

Рассказы

и  повести  (одно

произведение  по

выбору).

Например:

«Гранатовый

браслет»,  «Олеся»

и др.

(2 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное  отношение  к  нему.  Конспектировать

лекцию учителя и статью учебника, составлять их

планы и тезисы. Подбирать и обобщать материалы

о  писателе,  а  также  об  истории  создания

произведения с использованием справочной

литературы  и  интернет-ресурсов.  Развёрнуто

отвечать на вопросы и участвовать в коллективном

диалоге,  дискуссии,  работать  в  паре  и  в  группе.

Определять сюжет, героев, идейно-эмоциональное



содержание произведения, ключевые проблемы и

своё отношение к ним, художественные

средства  изображения.  Составлять  лексические  и

историко-культурные  комментарии.  Работать  со

словарями  и  справочной  литературой.

Анализировать  литературное  произведение  с

учётом  его  родо-жанровой  принадлежности  в

единстве формы и содержания с учётом авторской

позиции  и  использованием  теоретико-

литературных терминов и понятий. Сопоставлять

текст  с  другими  произведениями  русской  и

мировой  литературы,  интерпретациями  в

различных видах искусств (графика,

живопись, театр, кино, музыка и др.).

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными  источниками,  в  том  числе  в

медиапространстве,  осуществлять  программу

самостоятельного  чтения.  Писать  сочинение,

рецензию, отзыв, аннотацию. Самостоятельно

планировать  своё  досуговое  чтение,  используя

различные  источники,  в  том  числе  ресурсы

традиционных  библиотек  и  электронных

библиотечных систем.

Л.  Н.  Андреев.

Рассказы

и  повести  (одно

произведение  по

выбору).

Например: «Иуда

Искариот»,

«Большой

шлем» и др. (2 ч)

Разрабатывать  индивидуальный/коллективный

учебный  проект  Эмоционально  воспринимать  и

выразительно читать  литературное  произведение,

выражать  личностное  отношение  к  нему.

Конспектировать  лекцию  учителя  и  статью

учебника, составлять их планы и тезисы. Выявлять

основное  содержание  и  проблемы  статьи  о

писателе. Развёрнуто отвечать на вопросы (устно

или  письменно,  с  использованием  цитирования),

самостоятельно формулировать вопросы к тексту

произведения, участвовать в коллективном

диалоге,  дискуссии,  работать  в  паре  и  в  группе,



аргументированно  высказывать  свою  точку

зрения.  Определять  тематику  и  проблематику

произведения,  его  родовую  и  жанровую

принадлежность. Составлять лексические

и историко-культурные комментарии. Работать со

словарями и справочной литературой.

Анализировать  литературное  произведение  с

использованием  теоретико-литературных

терминов  и  понятий.  Самостоятельно  работать  с

разными  информационными  источниками,

оптимально  использовать  ресурсы  традиционных

библиотек и электронных библиотечных систем

М.  Горький.

Рассказы  (один  по

выбору). Например:

«Старуха  Изер-

гиль»,  «Макар

Чудра»,

«Коновалов»  и  др.

Пьеса  «На  дне»  (5

ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное  отношение  к  нему.  Конспектировать

лекцию учителя и статью учебника, составлять их

планы и тезисы. Выявлять основное содержание и

проблемы  статьи  о  писателе.  Анализировать

произведение  с  учётом  его  родо-жанровой

принадлежности в единстве формы и содержания с

использованием  теоретико-литературных

терминов  и  понятий.  Развёрнуто  отвечать  на

вопросы (устно или письменно, с использованием

цитирования),  самостоятельно  формулировать

вопросы  к  тексту  произведения,  участвовать  в

коллективном диалоге, дискуссии, работать в паре

и в  группе,  аргументированно высказывать  свою

точку  зрения.  Определять  тематику  и

проблематику  произведения,  его  родовую  и

жанровую  принадлежность.  Составлять

лексические и историко-культурные комментарии.

Работать со словарями и справочной литературой.

Сопоставлять  произведения,  их  фрагменты  (с

учётом внутритекстовых и межтекстовых связей),

образы  персонажей.  Самостоятельно  работать  с



разными  информационными  источниками,

оптимально  использовать  ресурсы  традиционных

библиотек и электронных библиотечных систем

Стихотворения

поэтов Серебряного

века (не менее двух

стихотворений

одного  поэта  по

выбору).

Например,

стихотворения  К.

Д. Бальмонта, М. А.

Волошина,

Н.  С.  Гумилёва  и

др. (2 ч)

Выявлять основное содержание и проблемы статьи

о  поэте,  определять  его  роль  в  истории  поэзии.

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а также

об истории создания стихотворения.

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  (в  том  числе  наизусть)  лирическое

произведение, выражать личностное отношение к

нему. Самостоятельно анализировать его с учётом

историко-культурного контекста и родо-жанровой

специфики.  Определять  идейно-эмоциональное

содержание  произведения,  понимать  ключевые

проблемы  и  выражать  своё  отношение  к  ним,

выявлять изобразительно-выразительные

особенности  поэтического  текста.  Составлять

лексические и историко-культурные комментарии.

Работать со словарями и справочной литературой.

Развёрнуто  отвечать  на  вопросы  (устно  или

письменно,  с  использованием  цитирования).

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными  источниками,  в  том  числе  в

медиапространстве.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный

проект.  Самостоятельно  планировать  своё

досуговое  чтение,  используя  различные

источники, в том числе ресурсы

традиционных  библиотек  и  электронных

библиотечных систем

Литература народов

России  (1  ч)

Стихотворения  (не

менее  одного  по

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  (в  том  числе  наизусть)  лирическое

произведение, выражать личностное отношение к

нему. Конспектировать лекцию учителя и статью



выбору). Например,

Г.  Тукая,  К.

Хетагурова и др. (1

ч)

учебника.  Подбирать  и  обобщать  материал  о

жизни  и  творчестве  поэта  с  использованием

справочной  литературы  и  интернет-ресурсов.

Осмысливать  художественную  картину  жизни,

созданную  автором  в  лирическом  произведении.

Составлять  лексические  и  историко-культурные

комментарии,  используя  словари.  Развёрнуто

отвечать  на  вопросы  (устно  или  письменно,  с

использованием  цитирования)  и  самостоятельно

формулировать  вопросы  к  тексту  произведения,

участвовать  в  коллективном  диалоге,  дискуссии,

работать  в  паре  и  в  группе.  Анализировать

лирическое  произведение  с  учётом  его  родо-

жанровой  принадлежности  в  единстве  формы  и

содержания  с  использованием  теоретико-

литературных терминов и понятий. Сопоставлять

текст  с  лирическими  произведениями  русской,

мировой  и  других  национальных  литератур  на

основе  диалога  культур.  Письменно  отвечать  на

проблемный  вопрос,  писать  отзывы,  аннотации,

рецензии  и  редактировать  собственные  работы.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

Зарубежная  проза

второй  половины

XIX века (не менее

одного

произведения  по

выбору). Например,

произведения  Ч.

Диккенса  «Дэвид

Копперфилд»,

«Большие

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное  отношение  к  нему.  Конспектировать

лекцию учителя и статью учебника, составлять их

планы и тезисы. Подбирать и обобщать материал о

жизни  и  творчестве  писателя  с  использованием

справочной  литературы  и  интернет-ресурсов.

Осмысливать  художественную  картину  жизни,

созданную  автором  в  произведении,  понимать

ключевые проблемы и выражать своё отношение к



надежды»,  Г.

Флобера  «Мадам

Бовари» и др. (2 ч)

ним.  Составлять  лексические  и  историко-

культурные  комментарии,  используя  словари.

Развёрнуто  отвечать  на  вопросы  (устно  или

письменно,  с  использованием  цитирования)  и

самостоятельно формулировать вопросы к тексту

произведения,  участвовать  в  коллективном

диалоге,  дискуссии,  работать  в  паре  и  в  группе.

Анализировать литературное произведение

с  учётом  его  родо-жанровой  принадлежности  в

единстве формы и содержания с использованием

теоретико-литературных  терминов  и  понятий.

Сопоставлять  текст  с  другими  произведениями

русской  и  мировой  литературы  и  их

интерпретациями  в  различных  видах  искусств

(графика,  живопись,  театр,  кино,  музыка  и  др.).

Письменно  отвечать  на  проблемный  вопрос,

писать  отзывы,  аннотации,  рецензии  и

редактировать собственные работы. Разрабатывать

индивидуальный/коллективный  учебный  проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

Зарубежная  поэзия

второй  половины

XIX века (не менее

двух стихотворений

одного из поэтов по

выбору). Например,

стихотворения  А.

Рембо,  Ш.  Бодлера

и др. (1 ч)

Зарубежная

драматургия второй

половины XIX века

(не  менее  одного

произведения  по

выбору). Например,

пьесы Г. Гауптмана

«Перед  восходом

солнца»,  Г.  Ибсена

«Кукольный дом» и

др. (1 ч)

Литература

XIX века

Повторение (4 ч) Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное  отношение  к  нему.  Конспектировать

лекцию учителя и статью учебника, составлять их

планы и тезисы. Подбирать и обобщать материал о

жизни  и  творчестве  писателя  с  использованием

справочной  литературы  и  интернет-ресурсов.

Осмысливать  художественную  картину  жизни,

созданную  автором  в  произведении,  понимать

ключевые проблемы и выражать своё отношение к

ним.  Составлять  лексические  и  историко-



культурные  комментарии,  используя  словари.

Развёрнуто  отвечать  на  вопросы  (устно  или

письменно,  с  использованием  цитирования)  и

самостоятельно формулировать вопросы к тексту

произведения,  участвовать  в  коллективном

диалоге,  дискуссии,  работать  в  паре  и  в  группе.

Анализировать литературное произведение

с  учётом  его  родо-жанровой  принадлежности  в

единстве формы и содержания с использованием

теоретико-литературных  терминов  и  понятий.

Сопоставлять  текст  с  другими  произведениями

русской  и  мировой  литературы  и  их

интерпретациями  в  различных  видах  искусств

(графика,  живопись,  театр,  кино,  музыка  и  др.).

Письменно  отвечать  на  проблемный  вопрос,

писать  отзывы,  аннотации,  рецензии  и

редактировать собственные работы. Разрабатывать

индивидуальный/коллективный  учебный  проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя,

неизменным остаётся общее количество часов на весь год.

Восемь  резервных  уроков  предназначены  для  самостоятельного  распределения

учителем количества часов на дополнительное включение в тематическое планирование

авторов или произведений, а также на рекомендации по индивидуальному планированию

самостоятельного  чтения,  тематический  контроль,  консультирование  по  разработке

учебных проектов и подготовке к ЕГЭ по литературе.

11 КЛАСС (68 ЧАСОВ)
Всего на чтение, изучение и обсуждение — 57 ч

на развитие речи 8 ч



на уроки внеклассного чтения 2 ч

на итоговые контрольные работы 2 ч

на подготовку и защиту проектов 4 ч

резервные уроки 5 ч

Тематический
блок

Основное
содержание

Основные виды деятельности обучающихся

Литература

ХХ века

(64 ч)

И.  А.  Бунин.

Рассказы

(два  по  выбору).

Например:

«Антоновские

яблоки»,  «Чистый

понедельник»,

«Господин из

Сан-Франциско»  и

др. (3 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное отношение к нему. Конспектировать

лекцию учителя  и  статью  учебника,  составлять

их  планы  и  тезисы.  Подбирать  и  обобщать

материалы  о  писателе,  а  также  об  истории

создания  произведения  с  использованием

справочной  литературы  и  интернет-ресурсов.

Составлять  лексические  и  историко-культурные

комментарии.  Работать  со  словарями  и

справочной литературой. Отвечать на вопросы и

участвовать  в  дискуссии,  аргументированно

высказывать свою точку зрения. Самостоятельно

формулировать вопросы к тексту произведения,

участвовать в коллективном диалоге, дискуссии,

работать  в  паре  и  в  группе.  Анализировать

произведение  в  единстве  формы  и  содержания;

определять  его  родовую  и  жанровую

принадлежность,  художественные  особенности.

Характеризовать  тематику,  проблематику,  идеи,

сюжет и  композицию эпического произведения.

Выделять и анализировать ключевые эпизоды с

учётом  выражения  авторской  позиции.

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками,  в  том числе  в

медиапространстве.  Письменно  отвечать  на

проблемный  вопрос,  писать  сочинение  на

литературную тему и редактировать собственные



работы.  Писать  рецензии,  отзывы,  аннотации.

Разрабатывать  индивидуальный/коллективный

учебный  проект.  Самостоятельно  планировать

своё  досуговое  чтение,  используя  различные

источники,  в  том  числе  ресурсы традиционных

библиотек и электронных библиотечных систем

А.  А.  Блок.

Стихотворения  (не

менее  трёх  по

выбору).  Например:

«Незнакомка»,

«Россия»,  «Русь»,

«Ночь,  улица,

фонарь,  аптека…»,

«Девушка  пела  в

церковном  хоре»,

«Богоматерь  в

городе»,  «Река

раскинулась.  Течёт,

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 др.

Поэма

«Двенадцать»

(4 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать (в том числе наизусть) лирическое и лиро-

эпическое  произведение,  выражать  личностное

отношение  к  нему.  Конспектировать  лекцию

учителя и статью учебника, составлять их планы

и  тезисы.  Выявлять  основное  содержание  и

проблемы статьи о поэте. Подбирать и обобщать

материалы о поэте, а также об истории создания

стихотворений  с  использованием  справочной

литературы  и  интернет-ресурсов.  Составлять

лексические  и  историко-культурные

комментарии.  Работать  со  словарями  и

справочной литературой. Развёрнуто отвечать на

вопросы  и  участвовать  в  дискуссии,

аргументированно  высказывать  свою  точку

зрения.  Анализировать  литературное

произведение  с  учётом  его  родо-жанровой

специфики.  Определять  идейно-эмоциональное

содержание произведения, понимать ключевые

проблемы,  выявлять  изобразительно-

выразительные особенности поэтического текста.

Составлять  план  анализа  стихотворения  и

осуществлять  письменный  анализ  лирического

текста. Письменно отвечать на проблемный

вопрос, писать сочинение на литературную тему

и  редактировать  собственные  работы.

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками, в том числе

в  медиапространстве.  Разрабатывать



индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

В. В. Маяковский.

Стихотворения  (не

менее  трёх  по

выбору).  Например:

«А вы могли  бы?»,

«Ничего  не

понимают»,

«Нате!», «О дряни»,

«Адище  города»,

«Порт»,  «Военно-

морская  любовь»,

«Послушайте!»,

«Лиличка!»,

«Юбилейное»,

«Прозаседавшиеся»,

«Письмо Татьяне

Яковлевой» и др.

Поэма  «Облако  в

штанах» (4 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать (в том числе наизусть) лирическое и лиро-

эпическое  произведение,  выражать  личностное

отношение  к  нему.  Конспектировать  лекцию

учителя и статью учебника, составлять их

планы и тезисы. Выявлять основное содержание

и  проблемы  статьи  о  поэте.  Подбирать  и

обобщать материалы о поэте, а также об истории

создания  стихотворений  с  использованием

справочной  литературы  и  интернет-ресурсов.

Составлять лексические и историко-культурные

комментарии.  Работать  со  словарями  и

справочной литературой. Развёрнуто отвечать на

вопросы  и  участвовать  в  дискуссии,

аргументированно  высказывать  свою  точку

зрения.  Анализировать  поэтическое

произведение  с  учётом  его  родо-жанровой

специфики.  Определять  идейно-эмоциональное

содержание  произведения,  понимать  ключевые

проблемы,  выявлять  изобразительные

особенности  поэтического  текста.  Выявлять

особенности  построения  стиха,  поэтического

почерка  поэта.  Составлять  план  анализа

стихотворения  и  осуществлять  письменный

анализ лирического текста.  Письменно отвечать

на  проблемный  вопрос,  писать  сочинение  на

литературную тему и редактировать собственные

работы.  Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками,  в  том числе  в

медиапространстве.  Разрабатывать



индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

С.  А.  Есенин.

Стихотворения  (не

менее  трёх  по

выбору).  Например:

«Гой  ты,  Русь,  моя

родная...»,  «Письмо

матери»,  «Собаке

Качалова»,  «Спит

ковыль.  Равнина

дорогая…»,

«Калики»,

Сорокоуст»,

«Шаганэ  ты  моя,

Шаганэ…»,  «Не

жалею,  не  зову,  не

плачу…»,  «Я

последний  поэт

деревни…», «Русь

Советская»,

«Низкий  дом  с

голубыми

ставнями...» и др. (3

ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  (в  том  числе  наизусть)  лирическое

произведение, выражать личностное отношение к

нему. Конспектировать лекцию учителя и статью

учебника,  выявлять  основное  содержание  и

проблемы,  составлять  их  планы  и  тезисы.

Подбирать  и  обобщать  материалы  о  поэте,  а

также  об  истории  создания  стихотворений  с

использованием  справочной  литературы  и

интернет-ресурсов. Составлять лексические

и  историко-культурные  комментарии.  Работать

со  словарями  и  справочной  литературой.

Развёрнуто отвечать на вопросы и участвовать в

дискуссии, аргументированно высказывать свою

точку зрения. Анализировать поэтическое

произведение  с  учётом  его  родо-жанровой

специфики  и  авторского  стиля.  Определять

идейно-эмоциональное  содержание

произведения, понимать его ключевые проблемы,

определять  средства  художественной

выразительности.  Составлять  план  анализа

стихотворения и осуществлять

письменный  анализ  лирического  текста.

Письменно  отвечать  на  проблемный  вопрос,

писать  сочинение  на  литературную  тему  и

редактировать  собственные  работы.

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками,  в  том числе  в

медиапространстве. Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный проект.



Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

О. Э. Мандельштам.

Стихотворения  (не

менее

трёх  по  выбору).

Например:

«Бессонница.

Гомер.  Тугие

паруса…»,

«Старик»,

«Кинематограф»,

«За  гремучую

доблесть

грядущих веков…»,

«Ленинград»,  «Мы

живём,  под  собою

не чуя страны…» и

др. (2 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  (в  том  числе  наизусть)  лирическое

произведение, выражать личностное отношение к

нему.  Выявлять  основное  содержание  и

проблемы статьи о поэте. Подбирать и обобщать

материалы о поэте, а также об истории создания

стихотворений  с  использованием  справочной

литературы  и  интернет-ресурсов.  Составлять

лексические  и  историко-культурные

комментарии.  Работать  со  словарями  и

справочной литературой. Развёрнуто отвечать на

вопросы (устно или письменно, с использованием

цитирования)  и  участвовать  в  дискуссии,

аргументированно высказывать свою точку

зрения,  соотносить  её  с  позицией  автора  и

мнениями участников дискуссии. Анализировать

поэтическое  произведение  с  учётом  его  родо-

жанровой  специфики  и  авторского  стиля.

Самостоятельно  определять  идейно-

эмоциональное  содержание,  проблематику

произведения. Выявлять особенности построения

стиха,  поэтического  почерка  поэта.  Составлять

план  анализа  стихотворения  и  осуществлять

письменный  анализ  лирического  текста.

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками,  в  том числе  в

медиапространстве. Самостоятельно планировать

своё  досуговое  чтение,  используя  различные

источники,  в  том  числе  ресурсы традиционных

библиотек и электронных библиотечных систем

М.  И.  Цветаева. Эмоционально  воспринимать  и  выразительно



Стихотворения  (не

менее  трёх  по

выбору).  Например:

«Моим  стихам,

написанным  так

рано…»,  «Кто

создан из камня, кто

создан из глины…»,

«Идёшь,  на  меня

похожий…»,  «Мне

нравится,  что  вы

больны не мной…»,

«Тоска  по  родине!

Давно…», «Книги в

красном  ереплёте»,

«Бабушке»,

«Красною

кистью…»

(из цикла «Стихи

о Москве») и др. (2

ч)

читать (в том числе наизусть) лирическое и лиро-

эпическое  произведение,  выражать  личностное

отношение  к  нему.  Выявлять  основное

содержание  и  проблемы  статьи  о  поэте.

Подбирать  и  обобщать  материалы  о  поэте,  а

также  об  истории  создания  стихотворений  с

использованием  справочной  литературы  и

интернет-ресурсов.  Составлять  лексические  и

историко-культурные комментарии.  Работать  со

словарями и справочной литературой. Развёрнуто

отвечать на вопросы и участвовать в дискуссии,

аргументированно  высказывать  свою  точку

зрения.  Определять  идейно-эмоциональное

содержание лирического произведения, понимать

его ключевые проблемы. Выявлять особенности

построения  стиха,  поэтического  почерка  поэта.

Составлять  план  анализа  стихотворения  и

осуществлять  письменный  анализ  лирического

текста.  Письменно  отвечать  на  проблемный

вопрос, писать сочинение на литературную тему

и редактировать собственные работы.

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками,  в  том числе  в

медиапространстве.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

А.  А.  Ахматова.

Стихотворения  (не

менее трёх

по  выбору).

Например:

«Песня последней

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать (в том числе наизусть) лирическое и лиро-

эпическое  произведение,  выражать  личностное

отношение  к  нему.  Конспектировать  лекцию

учителя  и  статью  учебника,  выявлять  основное

содержание и проблемы, составлять их планы и



встречи»,  «Сжала

руки  под  тёмной

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 др.

Поэма «Реквием» (4

ч)

тезисы.  Подбирать  и  обобщать  материалы  о

поэте,  а  также  об  истории  создания

стихотворений  с  использованием  справочной

литературы и интернет-ресурсов. Составлять

лексические  и  историко-культурные

комментарии на основе справочной литературы и

интернет-ресурсов.  Работать  со  словарями  и

справочной литературой. Развёрнуто отвечать на

вопросы  и  участвовать  в  дискуссии,

аргументированно  высказывать  свою  точку

зрения.  Определять  идейно-эмоциональное

содержание  произведения,  понимать  его

ключевые проблемы, смысл названия. Выявлять

особенности  построения  стиха,  поэтического

почерка  поэта.  Составлять  план  анализа

стихотворения  и  осуществлять  письменный

анализ лирического текста.  Письменно отвечать

на проблемный вопрос, писать сочинение на

литературную тему и редактировать собственные

работы.  Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками,  в  том числе  в

медиапространстве.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

М.  А.  Шолохов.

Роман-  эпопея

«Тихий  Дон»

(избранные  главы)

(4 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное  отношение  к  нему.  Выявлять

основное  содержание  и  проблемы  статьи  о

писателе,  составлять  план  (тезисы)  статьи.

Развёрнуто  отвечать  на  вопросы  (устно  или

письменно,  с  использованием  цитирования)  и

самостоятельно формулировать вопросы к тексту



произведения,  участвовать  в  коллективном

диалоге, дискуссии, работать в паре и в группе.

Составлять  лексические  и  историко-культурные

комментарии на основе справочной литературы и

интернет-ресурсов.  Анализировать

художественный текст, характеризовать сюжет и

героев произведения, его идейно-эмоциональное

содержание. Составлять устный или письменный

монологический ответ на выбранную тему, в том

числе творческого характера. Писать сочинение-

рассуждение,  рецензию, отзыв.  Редактировать и

совершенствовать  собственные  письменные

высказывания.  Самостоятельно  работать  с

разными информационными источниками, в том

числе  в  медиапространстве.  Разрабатывать

индивидуальный/ коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

М.  А.  Булгаков.

Романы

«Белая гвардия»,

«Мастер  и

Маргарита»

(один  роман  по

выбору)

(4 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное отношение к нему.

Конспектировать  лекцию  учителя  и  статью

учебника,  выявлять  основное  содержание  и

проблемы,  составлять  их  планы  и  тезисы.

Составлять хронологическую таблицу

жизни  и  творчества  писателя.  Подбирать  и

обобщать материалы о нём, а также об истории

создания  произведения  с  использованием

справочной  литературы  и  интернет-ресурсов.

Составлять лексические и историко-культурные

комментарии.  Работать  со  словарями  и

справочной литературой. Развёрнуто отвечать на

вопросы  и  участвовать  в  дискуссии,



аргументированно высказывать свою точку

зрения,  соотносить  собственную  позицию  с

позицией  автора  и  позициями  участников

дискуссии.  Анализировать  художественное

произведение в историко-культурном

контексте,  учитывать  родо-жанровую

принадлежность, характеризовать сюжет и героев

произведения,  проблематику  и  идейно-

эмоциональное содержание, своеобразие

композиции и языка произведения.

Сопоставлять  текст  с  другими  произведениями

русской и мировой литературы, интерпретациями

в различных видах искусств (графика, живопись,

театр,  кино,  музыка  и  др.).  Составлять  устный

или  письменный  монологический  ответ  на

выбранную тему, писать сочинение-рассуждение,

рецензию,  редактировать  и  совершенствовать

собственные  тексты.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

А.  П.  Платонов.

Рассказы  и  повести

(одно  произведение

по  выбору).

Например:  «В

прекрасном  и

яростном  мире»,

«Котлован»,

«Возвращение»  и

др. (2 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное отношение к нему. Конспектировать

лекцию  учителя  и  статью  учебника,  выявлять

основное содержание и проблемы, составлять их

планы  и  тезисы.  Подбирать  и  обобщать

материалы  о  писателе,  а  также  об  истории

создания  произведения  с  использованием

справочной  литературы  и  интернет-ресурсов.

Составлять  лексические  и  историко-культурные

комментарии.  Работать  со  словарями  и

справочной литературой. Развёрнуто отвечать на



вопросы и участвовать в коллективном диалоге,

работать  в  паре  и  в  группе,  аргументированно

высказывать  свою  точку  зрения,  соотносить

собственную  позицию  с  позицией  автора  и

позициями участников дискуссии. Анализировать

художественное  произведение  в  историко-

культурном  контексте  с  учётом  родо-жанровой

принадлежности,  характеризовать  сюжет  и

героев  произведения,  проблематику  и  идейно-

эмоциональное содержание, особенности языка и

стиля  писателя.  Составлять  устный  или

письменный  монологический  ответ  на

выбранную тему, писать сочинение-рассуждение,

рецензию,  редактировать  и  совершенствовать

собственные  письменные  высказывания.

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками, в том числе

в  медиапространстве.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

А. Т. Твардовский.

Стихотворения  (не

менее  трёх  по

выбору).  Например:

«Вся суть  в  одном-

единственном

завете…»,

«Памяти матери»

(«В краю, куда их

вывезли

гуртом…»),

«Я  знаю,  никакой

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  (в  том  числе  наизусть)  лирическое

произведение, выражать личностное отношение к

нему.  Выявлять  основное  содержание  и

проблемы статьи о поэте. Подбирать и обобщать

материалы о поэте, а также об истории создания

стихотворений  с  использованием  справочной

литературы  и  интернет-ресурсов.  Составлять

лексические  и  историко-культурные

комментарии.  Работать  со  словарями  и

справочной литературой. Развёрнуто отвечать на

вопросы  и  участвовать  в  дискуссии,



моей  вины…»,

«Дробится

рваный  цоколь

монумента...»  и  др.

(3 ч)

аргументированно высказывать свою

точку зрения. Определять идейно-эмоциональное

содержание  стихотворений,  понимать  их

ключевые  проблемы,  выявлять  изобразительно-

выразительные  особенности.  Составлять  план

анализа стихотворения и осуществлять

письменный  анализ  лирического  текста.

Письменно  отвечать  на  проблемный  вопрос,

писать  сочинение  на  литературную  тему  и

редактировать  собственные  работы.

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками,  в  том числе  в

медиапространстве. Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

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

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное отношение к нему.

Конспектировать  лекцию  учителя  и  статью

учебника,  выявлять  основное  содержание  и

проблемы,  составлять  их  планы  и  тезисы.

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а

также  об  истории  создания  произведения  с

использованием  справочной  литературы  и

интернет-ресурсов.  Составлять  лексические  и

историко-культурные  комментарии.  Развёрнуто

отвечать  на  вопросы  и  участвовать  в

коллективном  диалоге,  работать  в  паре  и  в

группе,  аргументированно  высказывать  свою

точку зрения, соотносить собственную позицию с

позицией  автора  и  позициями  участников

дискуссии. Анализировать художественное



здесь  тихие»,  «В

списках не

значился»,  «Завтра

была  война»;  К.  Д.

Воробьёв  «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» и др. (3

ч)

произведение в историко-культурном контексте с

учётом  родо-жанровой  принадлежности,

характеризовать  сюжет  и  героев  произведения,

проблематику  и  идейно-эмоциональное

содержание. Осмысливать своеобразие языка

писателя.  Сопоставлять  прозаические

произведения,  их  фрагменты  (с  учётом

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы

персонажей. Составлять устный или письменный

монологический  ответ  на  выбранную  тему,

писать  сочинение-рассуждение,  рецензию.

Владеть  умением  редактировать  и

совершенствовать  собственные  письменные

высказывания.  Самостоятельно  работать  с

разными информационными источниками, в том

числе  в  медиапространстве.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

А.  А.  Фадеев.

«Молодая  гвардия»

(2 ч)

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 др.



(2 ч)

Драматургия  о

Великой

Отечественной

войне.

Пьесы  (одно

произведение  по

выбору).  Например,

В. С. Розов «Вечно

живые» и др. (1 ч)

Б.  Л.  Пастернак.

Стихотворения  (не

менее трёх

по  выбору).

Например:

«Февраль. Достать

чернил  и

плакать!..»,

«Определение

поэзии»,

«Во  всём  мне

хочется

дойти…»,  «Снег

идёт»,

«Любить  иных  —

тяжёлый  крест...»,

«Быть  знаменитым

некрасиво…»,

«Ночь»,  «Гамлет»,

«Зимняя ночь» и др.

(3 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  (в  том  числе  наизусть)  лирическое

произведение, выражать личностное отношение к

нему.  Выявлять  основное  содержание  и

проблемы статьи о поэте. Подбирать и обобщать

материалы о поэте, а также об истории создания

стихотворений  с  использованием  справочной

литературы  и  интернет-ресурсов.  Составлять

лексические  и  историко-культурные

комментарии.  Работать  со  словарями  и

справочной литературой. Развёрнуто отвечать на

вопросы  и  участвовать  в  дискуссии,

аргументированно  высказывать  свою  точку

зрения.  Определять  идейно-эмоциональное

содержание  стихотворений,  понимать  их

ключевые  проблемы.  Выявлять  особенности

построения  стиха,  поэтического  стиля  автора.

Составлять  план  анализа  стихотворения  и

осуществлять  письменный  анализ  лирического

текста.  Письменно  отвечать  на  проблемный

вопрос, писать сочинение на литературную тему

и  редактировать  собственные  работы.

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками,  в  том числе  в

медиапространстве.  Разрабатывать



индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

А.  И.  Солженицын.

Произведения

«Один  день  Ивана

Денисовича»,

«Архипелаг

ГУЛАГ»

(фрагменты  книги)

(3 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное отношение к нему. Конспектировать

лекцию  учителя  и  статью  учебника,  выявлять

основное содержание и проблемы, составлять их

планы  и  тезисы.  Подбирать  и  обобщать

материалы  о  писателе,  а  также  об  истории

создания  произведения  с  использованием

справочной  литературы  и  интернет-ресурсов.

Составлять  лексические  и  историко-культурные

комментарии.  Работать  со  словарями  и

справочной литературой. Развёрнуто отвечать на

вопросы и участвовать в коллективном диалоге,

работать  в  паре  и  в  группе,  аргументированно

высказывать  свою  точку  зрения,  соотносить

собственную  позицию  с  позицией  автора  и

позициями участников дискуссии. Анализировать

текст в историко-культурном контексте с учётом

родо-жанровой  принадлежности,  подтверждая

своё  мнение  цитатами.  Характеризовать  сюжет,

героев  произведения,  его  проблематику  и

идейно-эмоциональное содержание, особенности

языка  и  стиля  писателя.  Сопоставлять

произведения,  их  фрагменты  (с  учётом

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы

персонажей. Составлять устный или письменный

монологический  ответ  на  выбранную  тему,

писать  сочинение-рассуждение,  рецензию,

готовить  доклады и  рефераты,  редактировать  и



совершенствовать  собственные  письменные

высказывания.  Самостоятельно  работать  с

разными информационными источниками, в том

числе  в  медиапространстве.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение, используя различные источники, в том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

В.  М.  Шукшин.

Рассказы  (не  менее

двух  по  выбору).

Например:

«Срезал», «Обида»,

«Микроскоп»,

«Мастер»,

«Приезжий»,

«Крепкий  мужик»,

«Сапожки» и др.

(2 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное отношение к нему.

Конспектировать  лекцию  учителя  и  статью

учебника,  выявлять  основное  содержание  и

проблемы,  составлять  их  планы  и  тезисы.

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а

также  об  истории  создания  произведения  с

использованием  справочной  литературы  и

интернет-ресурсов.  Составлять  лексические  и

историко-культурные  комментарии.  Развёрнуто

отвечать на вопросы и участвовать в дискуссии,

аргументированно  высказывать  свою  точку

зрения,  соотносить  собственную  позицию  с

позицией  автора  и  позициями  участников

дискуссии.  Анализировать  произведение  в

историко-культурном  контексте,  определять

родо-жанровую  принадлежность,

характеризовать  сюжет  и  героев  произведения,

проблематику  и  идейно-  эмоциональное

содержание, язык и стиль писателя. Сопоставлять

произведения,  их  фрагменты  (с  учётом

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы

персонажей. Составлять устный или письменный

монологический  ответ  на  выбранную  тему,

писать  сочинение-рассуждение,  рецензию,



редактировать  и  совершенствовать  собственные

письменные  высказывания.  Самостоятельно

работать  с  разными  информационными

источниками, в том числе в медиапространстве.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

В.  Г.  Распутин.

Рассказы  и  повести

(не  менее  одного

произведения  по

выбору).  Например:

«Живи  и  помни»,

«Прощание  с

Матёрой» и др. (2 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное отношение к нему. Конспектировать

лекцию учителя  и  статью  учебника,  составлять

их  планы  и  тезисы.  Подбирать  и  обобщать

материалы  о  писателе,  а  также  об  истории

создания  произведения  с  использованием

справочной  литературы  и  интернет-ресурсов.

Составлять  лексические  и  историко-культурные

комментарии. Развёрнуто отвечать на вопросы

и участвовать в коллективном диалоге, работать в

паре и в группе, аргументированно высказывать

свою  точку  зрения,  соотносить  собственную

позицию  с  позицией  автора  и  позициями

участников  дискуссии.  Анализировать

художественное  произведение  в  историко-

культурном  контексте  с  учётом  родо-жанровой

принадлежности,  характеризовать  сюжет  и

героев  произведения,  проблематику  и  идейно-

эмоциональное содержание. Осмысливать

своеобразие языка писателя.  Составлять устный

или  письменный  монологический  ответ  на

выбранную тему, писать сочинение-рассуждение,

рецензию.  Владеть  умением  редактировать  и

совершенствовать  собственные  письменные

высказывания.  Самостоятельно  работать  с

разными информационными источниками, в том



числе в медиапространстве. Самостоятельно

планировать  своё  досуговое  чтение,  используя

различные  источники,  в  том  числе  ресурсы

традиционных  библиотек  и  электронных

библиотечных систем

Н.  М.  Рубцов.

Стихотворения  (не

менее  трёх  по

выбору).  Например:

«Звезда  полей»,

«Тихая  моя

родина!..»,  «В

горнице  моей

светло…», «Привет,

Россия…», Русский

огонёк»,  «Я  буду

скакать  по  холмам

задремавшей

отчизны...»  и др.  (2

ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  поэтическое  произведение,  в  том  числе

наизусть,  выражать  личностное  отношение  к

нему. Конспектировать лекцию учителя и статью

учебника,  выявлять  основное  содержание  и

проблемы,  составлять  их  планы  и  тезисы.

Подбирать  и  обобщать  материалы  о  поэте,  а

также  об  истории  создания  произведения  с

использованием  справочной  литературы  и

интернет-ресурсов.  Составлять  лексические  и

историко-культурные  комментарии.  Развёрнуто

отвечать на вопросы и участвовать в дискуссии,

аргументированно  высказывать  свою  точку

зрения.  Определять  идейно-эмоциональное

содержание  произведения,  понимать  его

ключевые  проблемы,  выявлять  изобразительно-

выразительные особенности поэтического текста.

Составлять  план  анализа  стихотворения  и

осуществлять  письменный  анализ  лирического

текста.  Письменно  отвечать  на  проблемный

вопрос, писать сочинение на литературную тему

и  редактировать  собственные  работы.

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками,  в  том числе  в

медиапространстве. Самостоятельно планировать

своё  досуговое  чтение,  используя  различные

источники,  в  том  числе  ресурсы традиционных

библиотек и электронных библиотечных систем

И.  А.  Бродский. Эмоционально  воспринимать  и  выразительно



Стихотворения  (не

менее  трёх  по

выбору).  Например:

«Еврейское

кладбище»,  «Не

выходи  из

комнаты»,  «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 др. (3

ч)

читать  поэтическое  произведение,  выражать

личностное отношение к нему. Конспектировать

лекцию  учителя  и  статью  учебника,  выявлять

основное содержание и проблемы, составлять их

планы  и  тезисы.  Подбирать  и  обобщать

материалы о поэте, а также об истории создания

произведения  с  использованием  справочной

литературы  и  интернет-ресурсов.  Составлять

лексические  и  историко-культурные

комментарии. Развёрнуто отвечать на вопросы и

участвовать  в  дискуссии,  аргументированно

высказывать  свою  точку  зрения.  Определять

идейно-эмоциональное  содержание

произведения, понимать его ключевые проблемы,

выявлять  изобразительно-выразительные

особенности  поэтического  текста.

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками,  в  том числе  в

медиапространстве.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем

Проза  второй

половины

XX  —  начала  XXI

века.  Рассказы,

повести, романы (по

одному

произведению  не

менее чем трёх

прозаиков  по

выбору).  Например,

Ф.А.  Абрамов

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  литературное  произведение,  выражать

личностное отношение к нему. Конспектировать

лекцию учителя  и  статью  учебника,  составлять

их планы и тезисы. Подбирать и обобщать

материалы  о  писателе,  а  также  об  истории

создания  произведения  с  использованием

справочной  литературы  и  интернет-ресурсов.

Составлять  лексические  и  историко-культурные

комментарии. Развёрнуто отвечать на вопросы и

участвовать в дискуссии, аргументированно



(«Братья и сёстры»

(фрагменты  из

романа),  повесть

«Пелагея» и др.);

Ч.Т. Айтматов

(повести  «Пегий

пёс,  бегущий краем

моря»,  «Белый

пароход» и др.);

В.И.  Белов

(рассказы  «На

родине», «За тремя

волоками»,

«Бобришный

угор»  и  др.);  Г.Н.

Владимов («Верный

Руслан»);

Ф.  А.  Искандер

(роман  в  рассказах

«Сандро из Чегема»

(фрагменты),

философская сказка

«Кролики и удавы»

и  др.);  Ю.  П.

Казаков  (рассказы

«Северный

дневник»,

«Поморка», «Во сне

ты горько плакал» и

др.);  В.  О.  Пелевин

(роман  «Жизнь

насекомых»  и  др.);

Захар  Прилепин

(роман  «Санькя»  и

др.);  А.  Н.  и  Б.  Н.

высказывать  свою  точку  зрения,  соотносить

собственную  позицию  с  позицией  автора  и

позициями участников дискуссии. Анализировать

художественное  произведение  в  историко-

культурном контексте с учётом родо-жанровой

принадлежности,  характеризовать  сюжет  и

героев  произведения,  проблематику  и  идейно-

эмоциональное  содержание,  своеобразие  языка

произведения.  Сопоставлять  произведения,  их

сюжеты и фрагменты (с учётом внутритекстовых

и межтекстовых связей), образы персонажей,

литературные явления и факты, темы, проблемы,

жанры,  художественные  приёмы,  особенности

языка.  Уметь  самостоятельно  сравнивать

произведения  с  их интерпретаци-  ями в  других

видах искусств (графика, живопись, театр,

кино,  музыка  и  др.).  Составлять  устный  или

письменный  монологический  ответ  на

выбранную тему, писать сочинение-рассуждение,

рецензию,  редактировать  и  совершенствовать

собственные  письменные  высказывания.

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками, в том числе

в  медиапространстве.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем.



Стругацкие

(повесть «Пикник

на обочине» и др.);

Ю.  В.  Трифонов

(повести  «Обмен»,

«Другая  жизнь»,

«Дом  на

набережной» и др.);

В.  Т.  Шаламов

(«Колымские

рассказы»,

например:

«Одиночный

замер»,

«Инжектор»,

«За письмом»)

и др. (3 ч)

Поэзия второй

половины XX -

начала  XXI

века.

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,

Т. Ю. Кибирова,

Ю. П. Кузнецова,

А. С. Кушнера,

Л. Н. Мартынова,

Б. Ш. Окуджавы,

Р.  И.

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  поэтическое  произведение  (в  том  числе

наизусть),  выражать  личностное  отношение  к

нему. Конспектировать лекцию учителя и статью

учебника,  составлять  их  планы  и  тезисы.

Выявлять  основное  содержание  и  проблемы

статьи  учебника.  Подбирать  и  обобщать

материалы о поэте, а также об истории создания

произведения  с  использованием  справочной

литературы  и  интернет-ресурсов.  Составлять

лексические  и  историко-культурные

комментарии. Развёрнуто отвечать на

вопросы  и  участвовать  в  дискуссии,

аргументированно  высказывать  свою  точку

зрения.  Определять  идейно-эмоциональное

содержание лирического произведения, понимать

его  ключевые  проблемы,  выявлять

изобразительно-выразительные  особенности



Рождественского,

А. А. Тарковского,

О.  Г.  Чухонцева  и

др.

(2 ч)

поэтического текста. Сопоставлять

произведения  (с  учётом  внутритекстовых  и

межтекстовых  связей):  темы,  проблемы,

художественные  приёмы,  особенности  языка.

Самостоятельно работать с разными

информационными источниками,  в  том числе  в

медиапространстве.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение, используя различные источники, в том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем.

Драматургия второй

половины  ХХ  —

начала

XXI  века.  Пьесы

(произведение

одного из

драматургов  по

выбору).

Например:  А.  Н.

Арбузов

«Иркутская

история»;  А.  В.

Вампилов

«Старший сын»;

Е.  В.  Гришковец

«Как я

съел собаку»;  К.  В.

Драгунская  «Рыжая

пьеса»

и др. (1 ч)

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать драматическое произведение (в том числе

по  ролям),  выражать  личностное  отношение  к

нему. Конспектировать лекцию учителя и статью

учебника,  составлять  их  планы  и  тезисы.

Выявлять  основное  содержание  и  проблемы

статьи учебника, составлять план (тезисы)

статьи.  Подбирать  и  обобщать  материалы  о

драматурге,  а  также  об  истории  создания

произведения  с  использованием  справочной

литературы  и  интернет-ресурсов.  Составлять

лексические  и  историко-культурные

комментарии. Развёрнуто отвечать на вопросы и

участвовать в коллективном диалоге, работать в

паре и в группе, аргументированно высказывать

свою  точку  зрения,  соотносить  собственную

позицию с позицией автора и позициями

участников  дискуссии.  Анализировать

художественное  произведение  в  историко-

культурном  контексте,  выявлять  жанровую

специфику драматического произведения,

характеризовать  сюжет  и  героев  произведения,

конфликт,  проблематику  и  идейно-



эмоциональное  содержание.  Самостоятельно

сравнивать произведения с их интерпретациями в

других видах искусств (графика, живопись, театр,

кино,  музыка  и  др.).  Составлять  устный  или

письменный  монологический  ответ  на

выбранную тему, писать сочинение-рассуждение,

рецензию,  редактировать  и  совершенствовать

собственные  письменные  высказывания.

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками, в том числе

в  медиапространстве.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем.

Литература народов

России (2 ч)

Рассказы, повести,

стихотворения  (не

менее  одного

произведения по

выбору). Например,

рассказ Ю. Рытхэу

«Хранитель огня»;

повесть  Ю.

Шесталова

«Синий  ветер

каслания»

и др.;

стихотворения  Г.

Айги,

Р.  Гамзатова,  М.

Джалиля,  М.

Карима,  Д.

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать  произведение,  выражать  личностное

отношение  к  нему.  Конспектировать  лекцию

учителя и статью учебника, составлять их планы

и  тезисы.  Выявлять  основное  содержание  и

проблемы статьи учебника, составлять план

(тезисы)  статьи.  Подбирать  и  обобщать

материалы  о  писателе,  а  также  об  истории

создания  произведения  с  использованием

справочной литературы и интернет-ресурсов.

Составлять  лексические  и  историко-культурные

комментарии. Развёрнуто отвечать на вопросы и

участвовать в коллективном диалоге, работать в

паре и в группе, аргументированно высказывать

свою  точку  зрения,  соотносить  собственную

позицию с позицией автора и позициями

участников  дискуссии.  Анализировать

художественное  произведение  в  историко-

культурном контексте с учётом



Кугультинова,  К.

Кулиева

и др.

(2 ч)

родо-жанровой принадлежности, характеризовать

сюжет  и  героев  произведения,  проблематику  и

идейно-эмоциональное  содержание.  Определять

особенности  языка  переводной  литературы.

Сопоставлять произведения русской

литературы  и  литератур  народов  России  и

сравнивать  их  с  художественными

интерпретациями в других видах искусств.

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками,  в  том числе  в

медиапространстве.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем.

Зарубежная

литература  (4  ч)

Зарубежная  проза

XX века (не менее

одного

произведения по

выбору).  Например,

произведения  Р.

Брэдбе-  ри  «451

градус  по

Фаренгейту»;  А.

Камю

«Посторонний»;

Ф.  Кафки

«Превращение»;

Дж. Оруэлла

«1984»;  Э.  М.

Ремарка

«На  западном

Эмоционально  воспринимать  и  выразительно

читать произведение (прозаическое, поэтическое,

драматическое), выражать личностное отношение

к  нему.  Конспектировать  лекцию  учителя  и

статью учебника, составлять их планы и тезисы.

Выявлять  основное  содержание  и  проблемы

статьи учебника, составлять план (тезисы) статьи.

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а

также  об  истории  создания  произведения  с

использованием  справочной  литературы  и

интернет-ресурсов.  Составлять  лексические  и

историко-культурные  комментарии.  Развёрнуто

отвечать  на  вопросы  и  участвовать  в

коллективном  диалоге,  работать  в  паре  и  в

группе,  аргументированно  высказывать  свою

точку зрения, соотносить собственную позицию с

позицией  автора  и  позициями  участников

дискуссии. Анализировать художественное

произведение в историко-культурном контексте с



фронте без

перемен»,  «Три

товарища»;  Дж.

Сэлинджера

«Над пропастью во

ржи»;  Г.  Уэллса

«Машина времени»;

О.  Хаксли  «О

дивный  новый

мир»; Э. Хемингуэя

«Старик  и  море»  и

др. (2 ч)

учётом  родо-жанровой  принадлежности,

характеризовать  сюжет  и  героев  произведения,

проблематику  и  идейно-эмоциональное

содержание.  Определять  особенности  языка

переводной  литературы.  Сопоставлять

произведения русской и зарубежной литературы

и  сравнивать  их  с  художественными

интерпретациями в других видах искусств.

Самостоятельно  работать  с  разными

информационными источниками,  в  том числе  в

медиапространстве.  Разрабатывать

индивидуальный/коллективный учебный проект.

Самостоятельно  планировать  своё  досуговое

чтение,  используя  различные  источники,  в  том

числе  ресурсы  традиционных  библиотек  и

электронных библиотечных систем.

Зарубежная поэзия

XX  века  (не  менее

двух стихотворений

одного из поэтов по

выбору).  Например,

стихотворения  Г.

Аполлинера,  Т.С.

Элиота и др. (1 ч)

Зарубежная

драматургия  XX

века  (не  менее

одного

произведения по

выбору). Например,

пьесы  Б.  Брехта

«Мамаша  Кураж  и

её дети»;

М.  Метерлинка

«Синяя  птица»;  О.

Уайльда

«Идеальный муж»;

Т.  Уильямса

«Трамвай



„Желание“»;  Б.

Шоу  «Пигмалион»

и др. (1 ч)

ЛИТЕРАТУРА. 10—11 классы

Количество  учебных  часов  на  тему  может  варьироваться  на  усмотрение  учителя,

неизменным остаётся общее количество часов на весь год.

Пять  резервных  уроков  предназначены  для  самостоятельного  распределения  учителем

количества  часов  на  дополнительное включение в  тематическое  планирование авторов

или  произведений,  а  также  на  рекомендации  по  индивидуальному  планированию

самостоятельного  чтения,  тематический  контроль,  консультирование  по  разработке

учебных проектов и подготовке к ЕГЭ по литературе.

5.  Оценка планируемых результатов обучения

Система оценивания

Предмет

«Литература»

Вес оценки график контрольных мероприятий.

Письменные формы текущего контроля

Стартовая диагностика 3 сентябрь текущего учебного года

Контрольная работа 5 4 (по 2 в четверти)

Сочинение 5 3 (в полугодие)

Тест 2 4 (в полугодие)

Домашнее задание 2 8 (в полугодие)

Итоговая  контрольная

работа

5 1 (в полугодие)

Устные формы текущего контроля

Устный ответ 3 3 (в полугодие)

Доклад 4 2 (в полугодие)

Презентация 5 2 (в полугодие)

Проектная работа 5 1 – 2 (в год)

Выразительное чтение 2 2 (в полугодие)



Домашнее задание 2 8 (в полугодие)

Зачет 5 1 (в полугодие)

Критерии выставления оценки по предмету

1.1. Устный ответ обучающегося:

«5» Если ученик:

1)  обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,  применить

знания  на  практике,  привести  необходимые  примеры  не  только  по  учебнику,  но  и

самостоятельно составленные;

2) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного

языка.

«4»  Если  ученик  допускает  1—2  ошибки  и  1—2  недочета  в  последовательности  и

языковом оформлении излагаемого.

«3» Если ученик:

1) излагает материал неполно и нелогично, допускает неточности;

2) не умеет доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

«2»  Если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части  соответствующего  раздела

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке и неуверенно излагает материал.

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

препятствием к успешному овладению последующим материалом.

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

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

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

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

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

1.2. Оценка сочинения и домашнего задания:

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:

соответствие работы ученика теме и основной мысли;

полнота раскрытия темы;

правильность фактического материала;

последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:

разнообразие словаря и грамматического строя речи;

стилевое единство и выразительность речи;



число речевых недочетов.

«5» Выставляется за  содержательную, логичную и безошибочную работу,  а  также при

наличии в ней 1-2 орфографических или 2 пунктуационных ошибок.

«4» Выставляется при наличии в сочинении 1-2 логических и грамматических ошибок, 2

стилистических и речевых ошибок.

«3» Выставляется за письменную работу, в которой содержание соответствует теме, но

нарушена  логика  текста  и  допущено  более  2  речевых,  стилистических  и  грамматических

ошибок.

«2» Выставляется за письменную работу, в которой содержание отклоняется от темы и

нарушены речевые нормы русского языка.

В комплексной контрольной работе, состоящей из развернутых ответов на вопросы и теста

выставляются две оценки за каждый вид работы. Также зв сочинение выставляется 2 оценки –

за содержание и за общую грамотность изложения.

Примерный объем текста для сочинения: 250—350 слов (сочинение), 5-10 предложений

(развернутый ответ), 150-200 слов (домашнее задание), 10-20 страниц А4 (проектная работа).

Оценочные  средства  (материалы) для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по предмету.
Вопросы к экзамену.

К экзамену по литературе за 10 класс нужно

знать следующие темы уметь  выполнять  задания
следующего типа

- программные произведения отечественной литературы 1

и 2 половины XIX века;

- избранные произведения литературы народов России и

зарубежных авторов

-  уметь  письменно  и  устно

изложить основные темы и идеи

произведений;  проанализировать

характеры  главных  героев;

отразить  позицию  автора  и

сравнить  ее  с  собственной

позицией.



-  знать  даты  жизни  и  важные  факты  из  творческой

биографии писателей;

-  логично  и  к  месту  применять

знание фактов биографии автора;

упомянуть  участие  автора  в

общественных  и  литературных

движениях,  объединениях,

кружках.

-  знать  теоретические  понятия:  род  литературы,

направления  литературы,  литературные  жанры,

литературные течения;

-  иметь  представления  о  стихотворных  размерах  (ямб,

хорей, дактиль, амфибрахий, анапест, дольник) и способах

рифмовки;

-  уметь  применять  в  тексте  и

устном  ответе  теоретические

понятия; уметь дать определение

теоретическому  понятию  и

пояснить  причину  его

возникновения  в  литературе  и

основные задачи;

-  уметь  определить  размер

стихотворения,  способ

рифмовки;

- иметь представление об изобразительно-выразительных

средствах  (эпитет,  метафора,  сравнение,  олицетворение,

метонимия и др.);

- уметь находить и анализировать

в  тексте  и  устном  ответе

выразительные средства;  умение

логично  излагать  роль

выразительных  средств  в  тексте

автора.

- иметь представление об отдельных значимых эпизодах

произведения для письменного и устного разбора;

-  уметь  проанализировать

отрывок  из  текста  (или

стихотворение)  на  предмет  его

содержания,  композиции,

выразительных средств



-  иметь  представление  о  таких  понятиях  литературного

языка,  как  литературные  термины  (сюжет,  фабула,

композиция, экспозиция, портрет, деталь, символ и др.).

-  уметь  дать  определение

литературоведческим понятиям в

тексте и структуре самого текста;

умение  проанализировать

позицию автора по отношению к

построению текста и его сюжету.

Экзамен в 11 классе проводится в формате ЕГЭ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета

Базовый  непрофильный

курс

10 класс – непрофильный

11 класс – непрофильный

Документы  в  основе

составления  рабочей

программы

ФГОС СОО

Списки  источников  и

литературы

1.  Коровин  В.И.  Русская  литература  XIX века.  10  класс.

Учебник в 2 частях. – М.: Просвещение, 2018.

2. Коровин В.И. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник

в 2 частях. – М.: Просвещение, 2018.

3. Лебедев Ю.В.  Русская литература XIX века 10 кл.  в 2-х ч.,  

М.: «Просвещение», 2011.

4.  Сахаров  В.И.  Зинин  С.А.  Литература  XIX века.  10  класс:

Учебник  для  общеобразовательных  учреждений:  В  2ч.  –  М.:

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2005.

5. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература, 11 класс: учебник в 2

частях.  –  М.,  2012Анализ  лирики  в  старших  классах:  10-11

классы / И.Е. Каплан. - М.: Издательство «Экзамен», 2005.



Другие  пособия  (если

используются)

1. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического

текста:  Методическое  пособие  для  учителей-словесников.  –

Великий Новгород: НРЦРО, 2002.

2.  Литература:  Справ.  Материалы:  Кн.  для  учащихся  /

С.В.Тураев,  Л.И.Тимофеев,  К.Д.Вишневский  и  др.  =  М.:

Просвещение, 1989.

3.  Карнаух  Н.Л.,  Щербина  И.В.  Письменные  работы  по

литературе 9-11 кл. – М.: Дрофа, 2002.

4.  Коган  И.И.,  Козловская  Н.В.  Анализ  эпизода  и  анализ

стихотворения в школьном сочинении. Серия «Филологическая

мозаика». – СПб : САГА, 2003.

5. Страшнов С.Л. Русская поэзия XX века в выпускном классе:

Кн. для учителя. – М.: Провещение, 2001.

6. Субботина К.А. Зарубежная литература. Материалы к урокам

в 11 классе. – Волгоград, издательство Гринина А.Е., 2002.

7. Введение в литературоведение: учеб. пособие / Л. В. Чернец,

В. Е. Хализев, А. Я. Эсалнек и др.; под. ред. Л. В. Чернец. – М.:

Высш. шк., 2004. – 680 с.

8. Введение в литературоведение. Литературное произведение:

учебник / Н. Л. Вершинина, Е. В. Волкова, А. А. Илюшин; под.

общ. ред. Л. М. Крупчанова. – М.: Оникс, 2005. – 416 с

9.  Введение  в  литературоведение:  Методические

рекомендации / Сост. В.В. Шадурский; Новгород. гос. ун-т им.

Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2008. – 63 с.

10.  Введение  в  литературоведение.  Рабочая  программа.

Дисциплина  по направлению 032700 Филология.  /  Сост.  В.В.

Шадурский;  Новгород.  гос.  ун-т  им.  Ярослава  Мудрого.  –

Великий Новгород, 2011. – 60 с.

10.  Русские  писатели.  1800  –  1917./В  2-х  тт.  -  М.:  Большая

российская энциклопедия, 1992.

Перечень  ресурсов
информационно-

1. Городской методический центр. Методическое пространство

для учителей средней и старшей школы. https://mosmetod.ru.

https://mosmetod.ru/


телекоммуникационной
сети «Интернет».
Библиографические

записи  электронных

ресурсов  составляется  в

соответствии  с

требованиями ГОСТ 7.82-

2001  «Библиографическая

запись.

Библиографическое

описание  электронных

ресурсов.  Общие

требования  и  правила

составления».

2.  Российская  электронная  школа https://resh.edu.ru/

Библиотека  Московской  электронной

школы https://uchebnik.mos.ru/catalogue

3.  Видеоуроки  на  сайте  "Инфоурок" https://iu.ru/video-lessons

4.  Библиотека видеоуроков по  школьной программе на  сайте

"Internetурок" https://interneturok.ru/

5. Онлайн-школа "Знайка" https://znaika.ru/

6.  Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов:

http:// schoolcollection.edu.ru

7.  Справочно-информационный  интернет-портал   «Русский

язык».  ГРАМОТА.РУ.  [Электронный ресурс]  Режим доступа:

http://www.gramota.ru

8.Культура  письменной  речи.  [Электронный  ресурс]  Режим

доступа: http://www.gramma.ru

9.  Русские  писатели.  1800  –  1917  /В  2-х  тт.  -  М.:  Большая

российская  энциклопедия,  1992.  -

https://imwerden.de/pdf/russkie_pisateli_1800-

1917_tom2_1992_text.pdf

7.  Материально-техническое обеспечение учебного предмета
В качестве материально-технического обеспечения учебного предмета указывается

необходимое  для  обучения  лицензионное  программное  обеспечение,  оборудование,

демонстрационные  приборы,  мультимедийные  средства,  учебные  фильмы,  тренажеры,

карты, плакаты, наглядные пособия; требования к аудиториям – компьютерные классы,

академические или специально оборудованные аудитории и лаборатории, наличие доски и

т.д. Обязательно наличие доски и проектора в классе.

8.   Обеспечение  образовательного  процесса  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

При  необходимости  рабочая  программа  учебного  предмета  может  быть

адаптирована  для  обеспечения  образовательного  процесса  лицам  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  в  том  числе  для  дистанционного  обучения.  Для  этого  от

обучающегося  требуется  представить  заключение  психолого-медико-педагогической

комиссии (ПМПК) и личное заявление (заявление законного представителя).

https://imwerden.de/pdf/russkie_pisateli_1800-1917_tom2_1992_text.pdf
https://imwerden.de/pdf/russkie_pisateli_1800-1917_tom2_1992_text.pdf
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznaika.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fiu.ru%2Fvideo-lessons&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fcatalogue&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=


В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в

день);

- оборудование технических условий (при необходимости);

-  сопровождение  и  (или)  присутствие  родителей  (законных  представителей)  во  время

учебного процесса (при необходимости);

-  организация  психолого-педагогического  сопровождение  обучающегося  с  указанием

специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю).

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации  обучающихся  при  необходимости  могут  быть  созданы  фонды  оценочных

средств,  адаптированные  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и

позволяющие  оценить  достижение  ими  запланированных  в  основной  образовательной

программе  результатов  обучения  и  уровень  сформированности  всех  компетенций,

заявленных в образовательной программе.

Форма  проведения  текущей  и  итоговой  аттестации  для  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  психофизических

особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.).

При  необходимости  студенту  предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки

ответа на зачете или экзамене.



Приложение 1

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

Предуниверсарий

программа среднего (общего образования)

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»

(базовый уровень)
Место в учебном плане 10 класс – 4 ч/нед.

11 класс – 2 ч/нед.

Базовый  /  углубленный

уровень

10 класс – базовый уровень

11 класс – базовый уровень

Документы  в  основе  

составления  рабочей  

программы

Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 12.08.2022 года № 732 «О

внесении  изменений  в  федеральный  государственный

образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ

от 17 мая 2012г № 413.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от

18.05.2023  №  371  "Об  утверждении  федеральной

образовательной  программы  среднего  общего  образования"

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228)

Часть 65 статьи 12 Федерального закона

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 4 августа

2023 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации»,

пункт 1 и подпункт 4.2.30 пункта 4 Положения о Министерстве



просвещения  Российской  Федерации,  утвержденного

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  28

июля 2018 г. № 884

Рабочая программа составлена с изменениями в соответствии с

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

19.03.2024 № 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»

Учебники 1.  Коровин  В.И.  Русская  литература  XIX века.  10  класс.

Учебник в 2 частях. – М.: Просвещение, 2018.

2. Коровин В.И. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник

в 2 частях. – М.: Просвещение, 2018.

3. Лебедев Ю.В.  Русская литература XIX века 10 кл.  в 2-х ч.,  

М.: «Просвещение», 2011.

4.  Сахаров  В.И.  Зинин  С.А.  Литература  XIX века.  10  класс:

Учебник  для  общеобразовательных  учреждений:  В  2ч.  –  М.:

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2005.

5. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература, 11 класс: учебник в 2

частях.  –  М.,  2012Анализ  лирики  в  старших  классах:  10-11

классы / И.Е. Каплан. - М.: Издательство «Экзамен», 2005.

Другие  пособия  

(если используются)

1. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического

текста:  Методическое  пособие  для  учителей-словесников.  –

Великий Новгород: НРЦРО, 2002.

2.  Литература:  Справ.  Материалы:  Кн.  для  учащихся  /

С.В.Тураев,  Л.И.Тимофеев,  К.Д.Вишневский  и  др.  =  М.:

Просвещение, 1989.

3.  Карнаух  Н.Л.,  Щербина  И.В.  Письменные  работы  по

литературе 9-11 кл. – М.: Дрофа, 2002.

4.  Коган  И.И.,  Козловская  Н.В.  Анализ  эпизода  и  анализ

стихотворения в школьном сочинении. Серия «Филологическая

мозаика». – СПб: САГА, 2003.

5. Страшнов С.Л. Русская поэзия XX века в выпускном классе:



Кн. для учителя. – М.: Провещение, 2001.

6. Субботина К.А. Зарубежная литература. Материалы к урокам

в 11 классе. – Волгоград, издательство Гринина А.Е., 2002.

7. Введение в литературоведение: учеб. пособие / Л. В. Чернец,

В. Е. Хализев, А. Я. Эсалнек и др.; под. ред. Л. В. Чернец. – М.:

Высш. шк., 2004. – 680 с.

8. Введение в литературоведение. Литературное произведение:

учебник / Н. Л. Вершинина, Е. В. Волкова, А. А. Илюшин; под.

общ. ред. Л. М. Крупчанова. – М.: Оникс, 2005. – 416 с

9.  Введение  в  литературоведение:  Методические

рекомендации / Сост. В.В. Шадурский; Новгород. гос. ун-т им.

Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2008. – 63 с.

10.  Введение  в  литературоведение.  Рабочая  программа.

Дисциплина  по направлению 032700 Филология.  /  Сост.  В.В.

Шадурский;  Новгород.  гос.  ун-т  им.  Ярослава  Мудрого.  –

Великий Новгород, 2011. – 60 с.

Электронные  ресурсы  

(если используются)

1. Городской методический центр. Методическое пространство

для учителей средней и старшей школы. https://mosmetod.ru.

2.  Российская  электронная  школа https://resh.edu.ru/

Библиотека  Московской  электронной

школы https://uchebnik.mos.ru/catalogue

3.  Видеоуроки  на  сайте  "Инфоурок" https://iu.ru/video-lessons

4.  Библиотека видеоуроков по  школьной программе на  сайте

"Internetурок" https://interneturok.ru/

5. Онлайн-школа "Знайка" https://znaika.ru/

6.  Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов:

http:// schoolcollection.edu.ru

7.  Справочно-информационный  интернет-портал   «Русский

язык».  ГРАМОТА.РУ.  [Электронный ресурс]  Режим доступа:

http://www.gramota.ru

8.Культура  письменной  речи.  [Электронный  ресурс]  Режим

доступа: http://www.gramma.ru

9.  Русские  писатели.  1800  –  1917  /В  2-х  тт.  -  М.:  Большая

российская  энциклопедия,  1992.  -

http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznaika.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fiu.ru%2Fvideo-lessons&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuchebnik.mos.ru%2Fcatalogue&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=
https://mosmetod.ru/


https://imwerden.de/pdf/russkie_pisateli_1800-

1917_tom2_1992_text.pdf

Структура  учебного

предмета

(порядок  изучения  

основных тем)

10 КЛАСС
Русская литература второй половины XIX века

Русская литература конца XIX – начала XX века

Литература народов России XIX века

Зарубежная литература XIX века

11 КЛАСС
Русская литература XX века

Русская литература конца XX – начала XXI века

Литература народов России XX века

Зарубежная литература XХI века

Формы контроля Устный  опрос.  Письменные  работы  (Эссе,  сочинения,  тесты,

контрольные работы). Проектная работа.

https://imwerden.de/pdf/russkie_pisateli_1800-1917_tom2_1992_text.pdf
https://imwerden.de/pdf/russkie_pisateli_1800-1917_tom2_1992_text.pdf
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