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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа по адаптации на базовом уровне среднего общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленной в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 г. № 413, зарегистрированный Министерством юстиции Российской 

Федерации). Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

организациям управления Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 
 

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 самосознания. Особенности литературы как школьного 

предмета подчеркнуты тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, богатство и многообразие 

человеческого бытия, выраженное в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к морально-эстетическим ценностям. 

, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют изучение 

чтения и выдающихся явлений отечественной и зарубежной литературы второй половины 

ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостности восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в 

соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературных 

произведений. развитие, жизненный и читательский опыт. 

Литературное образование в средней школе преимущественно по интересам к 

школьной литературе в основной школе. Происходит углубление межпредметных связей с 

курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

формированию художественного вкуса и эстетических отношений к окружающему миру. 

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского 

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

разделы, включающие произведения литературных народов России и зарубежной 

литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение стандартных 

результатов изучения литературы. 

В рабочей программе на базовом уровне указана группа приведенных предметных 

результатов, которые обеспечивают наблюдение 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 базируется: 

в сформированности причастности к отечественным культурным традициям, в 

основании исторической преемственности государств, и уважительном отношении к 

другим культурам;  



в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; 

в осознании ценностного отношения к чтению как отрывной части культуры и 

взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием развивающейся личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и включает интерес 

к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания, осмыслении 

поставленных в документе проблем, решении коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и обеспечении совершенствования устной и 

письменной речи, обучающихся на основе лучших образцов литературной 

литературы. Достижение указанных целей возможно при комплексном обеспечении 

образовательных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и установленных 

в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с причинами чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности народов, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностных отношений к буквой как учетной части 

культуры, сформулированными в приобщении старшеклассников к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитания 

поддержки отечественной классической литературы как социокультурного и эстетического 

феномена, углубления в изучении литературы в ходе духовного опыта, этико-

нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных 

традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с обвинениями, связаны с интересом к чтению как средствам 

познания отечественной и чужой культуры, уважительным отношением к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него – к сохранению 

ценностностей и сокровищ отечественной и мировой культуры, ориентированным на 

воспитание и развитие произведений в чтении художественных происходит, знание 

содержания и осмысление основных проблем, возникших в русской, мировой классической 

и современной литературе, в том числе в литературных народах России, а также на этапах 

формирования в свободном чтении и умении 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 владением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитиее умений анализ и 

такие литературные произведения как художественного целого с учетом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью, с 

использованием теоретико-литературных знаний и представлений об историко-

литературном процессе. Кроме того, эта задача связана с развитием представления о 

специфике литературы как вида искусства и искусства сопо, произведения русской и 

мировой литературы и сопоставления их с художественными интерпретациями в других 

видах искусства, с выявлением взаимообсловленности элементов и содержания 

литературного произведения, а также образов, тем, идеи, проблемы, содействие их 

осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

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

направлены на расширение представленных об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение различными методами 

информационной обработки текстов с использованием литературных ресурсов, в том числе 

в сети Интернет. 

 
 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
 

По изучению литературы в 10–11 классах среднего общего образования на базовом 

уровне в учебном плане отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 

классе - 102 часа (3 в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

10 КЛАСС 

 

Содержание предмета (базовый уровень) 10 класс 

Понятие литературного процесса. Литературное произведение в историко-

культурном контексте (вводный урок) 

      Понятие творческого пути автора, периодизация творчества и ее факторы. 

Индивидуальный стиль. Художественная традиция и новаторство. Понятие литературной 

борьбы. Биографический, исторический и литературный контекст творчества автора. 

Русская литература первой половины XIX века (повторение) 

Романтизм и реализм как доминанты литературного процесса в XIX веке. 

Художественные открытия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и их значение 

для развития русской литературы. Пушкинская и лермонтовская традиции в русской 

поэзии («чистая поэзия», «философская лирика»), гоголевское направление в русской 

прозе («натуральная школа»). 

 

А.С. Пушкин 

Жизнь и творчество (повторение). 

Стихотворения «Погасло дневное светило...», «Демон», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX.«И 

путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Из 

Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит...», «Дар напрасный, дар случайный...», «Два чувства дивно 

близки нам…» 

Проблема периодизации творчества Пушкина. Художественные открытия поэта. Вечные» 

темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, творчество, общество и человек, свобода и 

неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя. 

Отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». Историко-философский конфликт в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. Символика. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Теория литературы. Творческий путь. Художественный мир. Жанровое своеобразие. 

Документальная основа литературного произведения. 

       Развитие речи. Сочинения-эссе о нравственно-философской проблематике 

произведений А. С. Пушкина. 

 

М.Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество (повторение). 

      Стихотворения «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Есть речи — значенье...», «Журналист, читатель и писатель», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу 

один я на дорогу...». 



      Своеобразие художественного мира Лермонтова. Особенности эволюции творчества. 

Романтические и реалистические тенденции в творчестве поэта. Развитие пушкинских тем, 

мотивов и образов. 

Поэма «Демон» 

Творческая история поэмы. Образ Демона. Развитие традиций западноевропейской и 

русской литературы. Тема добра и зла. Своеобразие композиции поэмы. Смысл финала 

поэмы. 

     Теория литературы. Художественный мир романтической поэзии. Романтическая 

поэма. 

       Развитие речи. Составление тезисов развернутого ответа на вопрос, связанный с 

целостным анализом лирического стихотворения или поэмы. 

 

Н.В. Гоголь. 

Жизнь и творчество (повторение). 

Повесть «Нос» 

Основные этапы творчества Гоголя. Романтические и реалистические тенденции в прозе 

писателя. Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в цикле «петербургских 

повестей». Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности. 

Теория литературы: фантастика, гротеск, реалистическая повесть. 

Развитие речи: сочинение по творчеству Гоголя. 

 

Зарубежная литература. Реализм как литературное направление (обзор) 

Концепция мира и человека в реалистическом искусстве. Художественное осмысление 

действительности, основанное на принципе жизнеподобия. Изображение социально-

бытовых обстоятельств. Социальная и психологическая мотивировка характеров героев. 

Типический герой. Особенности реалистического стиля. Реалистический пейзаж. 

Историзм. Документализм. Психологизм в реалистической литературе. 

Оноре де Бальзак 

Слово о писателе. 

Повесть «Гобсек» 

Сюжет и композиция повести. Социальная и нравственная проблематика. Образ 

ростовщика. Изображение человека и мира вещей. 

Тема денег. Семейные отношения. 

Теория литературы: реализм, повесть. 

Развитие речи: Устный отзыв об одном из самостоятельно прочитанных произведений 

зарубежной литературы. 

Ги де Мопассан 

Слово о писателе. 

Новелла «Ожерелье» 

Сюжет и композиция новеллы. Отражение грустных раздумий автора о человеческом уделе 

и несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Теория литературы: реализм, новелла. 

Развитие речи: Письменный отзыв об одном из самостоятельно прочитанных 

произведений зарубежной литературы. 

 

Русская литература второй половины XIX века (обзор) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. «Натуральная школа». Журналистика и литературная критика. Аналитический 

характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, 



веры и сомнения, смысла жизни, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской 

философской лирики. Формирование национального театра. Развитие литературного языка. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 

Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все былое...»), «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные 

селенья…». 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 

чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Теория литературы: Художественный мир, романтизм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ 

лирического стихотворения. Письменный ответ на вопрос. 

 

А. А. Фет 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…». 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Теория литературы: Художественный мир, «чистое искусство» 

Развитие речи: Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

А. Н. Островский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

Психологический, семейный и социальный конфликт в драме. Основные стадии развития 

действия. Прием антитезы в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. 

Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия 

и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав 

драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского. 

Драма «Гроза» в критике: Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» 

(фрагменты). Д. И. Писарев. «Мотивы русской драмы» 

(фрагменты). А. А. Григорьев. «После „Грозы“ Островского» 

(фрагменты). А. В. Дружинин. «„Гроза“ Островского» (фрагменты). 

      Теория литературы. Драма. Внутренний конфликт. Интерпретация произведения в 

критике. 

      Развитие речи. Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». 

Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические версии пьес 

драматурга. 

 

И.С. Тургенев 



Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 

мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие 

его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; 

прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» 

(фрагменты). М. А. Антонович. «Асмодей нашего времени» (фрагменты). 

Теория литературы. Творческий путь писателя. Индивидуальный стиль. Скрытый 

психологизм. Композиция. «Вечные» проблемы. Авторская позиция. Заглавие 

произведения. Речевая характеристика персонажей. Интерпретация произведения в 

критике. 

Развитие речи: Сочинение по роману И. Тургенева «Отцы и дети». Выборочное 

конспектирование (реферирование) критической литературы 

Внеклассное чтение: И.С. Тургенев «Рудин» 

Н. А. Некрасов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…». 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы 

в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты 

простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 

связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей 

и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, 

“богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Теория литературы: фольклорные традиции, стиль, гражданская поэзия. 

Развитие речи: Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

И. А. Гончаров 

Жизнь и творчество  

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. 

Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова. 



Роман «Обломов» в критике: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты). А. В. Дружинин. «„Обломов“, роман И. А. Гончарова» (фрагменты). 

Теория литературы. Реалистический роман. Персонажи-«двойники» и персонажи-

«антиподы». Функция сна в литературном произведении. Универсальное и национальное в 

образе персонажа. 

Развитие речи: Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. Рецензия на фильм Н. 

Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова» 

Н. С. Лесков 

Жизнь и творчество  

Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Особенности сюжета повести. Оценка русской 

жизни и народных характеров в произведении Лескова и А.Н. Островского «Гроза».  Смысл 

названия повести. Атмосфера бездуховного существования в купеческой среде. 

Особенности лесковской повествовательной манеры. 

Теория литературы: «сквозные мотивы», речевая характеристика. 

Развитие речи. Составление плана сочинения об особенностях композиции повести или 

образе главного героя, подбор цитат. 

Внеклассное чтение: Н. Лесков «Очарованный странник» 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». «Сказки…» как 

вершинный жанр в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина-сатирика. Сатирическое 

осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

«Сказках…». Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке. Приёмы 

сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и др.). 

«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

“глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

“Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Теория литературы: Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. Антиутопия 

Развитие речи: Письменный ответ на вопрос о художественной функции гротеска в 

романе. 

Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, 

интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как 

философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема 

нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Роман «Преступление и наказание» в критике: Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» 

(фрагменты). Д. И. Писарев. «Борьба за жизнь» (фрагменты). 

       Теория литературы. Художественное своеобразие. Открытый психологизм. 



Полифонизм. Авторская позиция. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». 

Портрет, пейзаж, интерьер, внутренние монологи, сны героев. Эпилог. Аллюзия. 

       Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки 

произведений Ф. М. Достоевского. 

Развитие речи: Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

 

Психологизм как стилевое явление в русской литературе (практикум) 

Обобщение представлений о психологизме. Психологизм скрытый и открытый. Приемы 

психологического изображения: психологический анализ (в форме авторского 

повествования, описаний и комментариев) и самоанализ (в форме внутренних монологов, 

дневников, писем). Художественная функция снов и видений героев. 

Л. Н. Толстой.Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей 

жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья 

как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская 

философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения 

и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. 

Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон 

как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, 

пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

 Теория литературы. Роман-эпопея. Композиция. Антитеза. Открытый психологизм. 

Внутренний монолог. Эпилог. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к роману. Кинофильм режиссера 

С. Ф. Бондарчука «Война и мир». 

       Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». 

Развитие речи: Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

 

А. П. Чехов 

Жизнь и творчество. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев 

как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Теория литературы. Литературная традиция. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Трагическое и комическое. Скрытый психологизм. Художественная деталь. 

Развитие речи: Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 



Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. Ибсен 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос 

о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. 

Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Теория литературы. Символ. Символизм. 

       Развитие речи. Подготовка тезисов доклада о поэте-символисте по справочной 

литературе и с использованием ресурсов Интернета, подбор цитат к докладу 
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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. 

Гумилева и др.  

Литература ХХ века 

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

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

А. А. Блок. Стихотворения   ( не менее трех по выбору). Например, «ЗнакомаяНека», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «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 края…», « О, я хочу безумно жить…» и др.  

Поэма «Двенадцать». 

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

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяны Яковлевой» и др.  

Поэма «Облако в штанах». 

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

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

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями…» и др.  

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

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

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страна…» и др.  



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

стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, 

на меня похож…», «Мне нравится, что вы больны не я…», «Тоска по родине». ! Давно…», 

«Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красной кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве») и др.  

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

последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

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

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др.  

Поэма «Реквием». 

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

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

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

выбору).  

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

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др.  

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

в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь памятника…» и др.  

Проза о Великой Отечественной войне   ( по произведению не менее двух писателей 

по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. Бондарев «Горячий 

снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори 

здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. 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»; С.С. 

Смирнов «Брестская крепость» и другие.  

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения   ( по одному 

стихотворению не менее двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. 

Исаковский, 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» и др.  

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

Достать чернила и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», 

«Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и др.  

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

ГУЛАГ»   ( фрагменты книг по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 

камнем»).  

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, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др.  

Н. М. Рубцов. Стихотворения   ( не менее трех 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 трех по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страна, ни погоста…»), 

«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя». в клетках…» и др.  

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы(по 

одному произведению не менее 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 путями волокон», «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 (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. 

Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов («Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения   ( по одному 

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

Вознесенского, В. С. Высоцкий, 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. Тарковский, 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»; 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»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 

каслания» 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 пропадаю 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 ее дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 

Уайльда «Идеальный мужчина»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» 

и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с консервативными социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 



принятыми в обществе и нормах поведения, и стимулировать процесс самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развитие внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, демократии, памяти защитников Отечества и подвигов Героев 

Отечества, закона и правопорядка, человеческого труда и сверхму поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природы и окружающая среда. 

Личностные результаты освоения учащимися должны содержать рабочие программы 

по адаптации для среднего общего образования, которые должны отражать надежность и 

способность обучающихся руководиться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

устойчивости ценообразования в российском обществе, обеспечения жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных принципов. воспитательная 

деятельность, в том числе в части: 

1) высшее образование: 

 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 парламентии с жизненными 

ситуациями, изображенными в литературных произведениях; 

 поддержка идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, делегации по 

инициативе, религиозным, расовым, национальным принцем; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в развитии общества, участвовать в самоуправлении в 

школьных и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с конкретными институтами в соответствии с их 

функциями и назначениями; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизм, поддержка 

своего народа, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

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

России в постоянном изучении русской и зарубежной литературы, а также 

литературы народов России. ; 

 ценностное отношение к государственным символам, истории и природному 

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

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

труде, отражённых в художественных произведениях; 

 идейная уверенность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность морального сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеристики поведения и поведения 

персонажей художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, создание 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 новаторстве личности и общества отечественного и европейского 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, измерение 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 дальнейшем совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной зоной; 

 активное неприятие вредных привычек и форм причин вреда здоровью и 

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

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

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

профессиональной сферой героев первых литературных проявлений; 

 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 осознанно 

делать 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: 

 сформированная культура, понимание социально-экономических процессов в 

состоянии природной и социальной среды, понимание глобального характера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

 планирование и прогнозирование действий в окружающей среде на основе знаний о 

целях, связанных с развитием 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 предпринимательской деятельности, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности другой направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы 

народов России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующая современному подходу 

развития науки и общественной практики, основанная на диалоге культуры, 

способствующая 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 ценностей научной деятельности, готовность изучать проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 

литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающиеся получают 

программу среднего общего образования, в том числе школьного литературного 

образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознание , включающее способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 

в себе; 

 саморегулирования , включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и включать гибкость, быть открытым новым; 

 внутренняя мотивация , включающая стремление к достижению целей и успеху, 

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

 эмпатии , включающая способность понимать эмоциональное состояние других, 

обращать внимание на его способность к общению, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальные навыки , включающие возможность корректировать отношения с 

другими людьми, поддерживать, регулировать интерес и разрешать конфликты, 

увеличивать свой читательский опыт. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

Метапредметные результаты освоения рабочих программ по адаптерам для среднего 

общего образования должны отражать: 

Владение универсальными учебными познавательными действиями : 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно сформулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассмотреть ее все стороны; 

 сохраненный существенный признак или основание для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификация и 

обобщение литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и оценивать их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных явлений, наблюдаемых, фактов историко-

литературного процесса; 

 Разработать план решения проблем с учётом анализа состояния материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов действий, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

расшифровке; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

небольшой читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 



 обладание навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 

художественные произведения; гибкость и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 владение схемой деятельности для получения новых знаний по алфавиту, его 

формата, преобразования и применения в различных научных формах, в том числе 

при составлении официальных и социальных проектов; 

 методы научного типа мышления, приверженность научной терминологии, 

ключевым понятиям и методам современного литературного ведения; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных условиях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных направлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решений, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 дать оценку новой ситуации, оценить приобретенный опыт, в том числе 

читательский; 

 изучить целенаправленный поиск средств переноса и способов действий в 

профессиональной среде; 

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

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных регионов субъектов; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допуская альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

 владеть навыками получения литературной и других источников информации из 

разных типов, самостоятельно изучать поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении 

той или иной темы по литературе; 

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

аннотация и др.) с учетом назначения информации и свободного доступа, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценить достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 Владельцы навыков и защиты литературной и другой информации, информационной 

безопасности личности. 

Владение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 изучать общение во всех существах жизни, в том числе на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

основываясь на примерах из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 



 развёрнуто и логически излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроках и во внеурочной деятельности по литературе; 

 выберите темы и методы действий участников с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принять общие цели деятельности, организовать и координировать действия по ее 

осуществлению: составить план действий, записать ролики с участием моих 

участников, обсудить результаты совместной работы на уроках литературы и 

внеурочной деятельности по предмету; 

 оценить качество своего вклада и команды каждого участника в общих результатах 

по разработанным критериям; 

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

новизны, оригинальности, практической инновационности; 

 Изучайте позитивное стратегическое поведение в различных устройствах, включая 

креативность и воображение, чтобы быть инициативным. 

Владение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 самостоятельно изучать познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных зрелищных, и жизненных объектов; 

 самостоятельно составить план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, естественных возможностей и 

предпочтений; 

 дать оценку новой ситуации, в том числе изображенным в художественной 

литературе; 

 расширение границ конечного предмета на основе личного характера с опорой на 

читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

 оценить приобретенный опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и обеспечению благоприятной эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в международной литературе, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

 давать оценку новой ситуации, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов действиям лиц; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания происходящих 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы отражения для оценки ситуаций, выбора верного решения, основываясь на 

образцах художественных изображений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 мотивы принятия и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

 признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; 



 научиться понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 

 
 

Предметные результаты по документам в средней школе должны быть 

предоставлены: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности государств; в том числе в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностных отношений к чтению как учетной части 

культуры; 

2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность включает интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него – к снижению ценностности и сокровищам мировой культуры; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния возникло русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литературных 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 

последствия»; роман Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение 

Н. С. Лескова; рассказы и пьесы «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьесы «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»); одно произведение 

А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовский, Б. Л. Пастернака, роман А.А. Фадеева 

"Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого года", 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, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьева, Ф. А. 

Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина и др.); 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 др. ); пьесы одной из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. 

В. Вампилова, В. С. Розова и др.); Не менее двух проявились зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. 

Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. 

Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из литературы народов России (в том 

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

Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); Ш. Бодлера; пьесы 

Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из литературы народов России (в 

том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, 

К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); Ш. Бодлера; пьесы 

Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из литературы народов России (в 

том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, 

К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 



5) сформированность умений определяет и учитывает историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных проявлений, 

выявляет их связь с современностью; 

6) возможность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развёрнутых 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 учётом особенностей каждого 

обучающегося) читать, в том числе наизусть, не менее 10 проявлений и (или) фрагментов в 

каждом классе; 

9) использование методов анализа и художественных образов в единстве формы и 

содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и присутствия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнении к 

изучаемым в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; традиции и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное 

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

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

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

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

тропов и фигур речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

переводе; взаимосвязь и взаимовлияние национальной литературы; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сопоставлять их с художественными интерпретациями в других видах искусства (графика, 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как проявление 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умении применять их в речевой традиции; 

12) развитие современных читательских практик, культурного восприятия и 

самостоятельного понимания литературных текстов, навыков истолкования прочитанного 

в устной и письменной форме, информационной обработки текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания обзоров и сочинений 

различных жанров (объём сочинения) – не менее 250 слов); развивать умение принимать 

решения и совершенствовать письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

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

медиапространстве, ресурсах, использовании традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ: 

 
 

10 КЛАСС 

 
 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности государств на основе связей литературы с фактами социальной жизни, 



идеологическими причинами и особенностей культурного развития страны в конкретной 

исторической эпохе (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности, в двадцатом осмыслении наблюдается 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность включает интерес к чтению как средства 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 русской и зарубежной 

классической литературы, а также литературных народов России (вторая половина XIX 

века); 

5) сформированность умений определяет и учитывает историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявляет 

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

и традицией; уметь раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных образов; 

6) возможность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

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

аргументированных устных и устных высказываниях; участвовать в обсуждениях 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; уметь эмоционально откликнуться на прочитанное, выразить личное 

отношение к нему, выразить читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных обучающихся) 

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

9) владение навыками анализа и символическими художественными воплощениями в 

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

значения в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнении к изучаемым в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; традиции и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное 

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

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

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

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

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

тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в переводе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальной литературы; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сопоставлять их с художественными интерпретациями в других видах искусства (графика, 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как проявление 

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; трудность в 

умении анализировать различные языковые уровни и выявлять их роль в производстве; 

12) владение современными читательскими практиками, культурным восприятием и 

пониманием литературных текстов, навыками самостоятельного истолкования 

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

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

различных жанров (не менее 250) слова); развивать умение принимать решения и 

совершенствовать письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 



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

медиапространстве, ресурсах, использовании традиционных библиотек и электронных 

библиотехнических систем; 

 
 

11 КЛАСС 

 
 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности языков; включение в культурно-язычное пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 

XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрыть роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к письму в качестве держателя части культуры; 

2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в двадцатом осмыслении сложившейся 

русской, зарубежной литературы и литературных народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сохранению 

ценностей и сокровищ отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 

русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание важнейших проблем возникшей русской, 

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

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

на уровне национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определяет и учитывает историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявляет связь литературных явлений конца XIX–XXI веков со временем написания, с 

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

литературы; 

6) возможность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссиях на литературные 

темы; занимаюсь 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 

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

9) владение навыками самостоятельного анализа и художественных проявлений в 

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

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

понятий (в дополнении к изучаемым в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; традиции и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное 

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

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

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

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

тропов и фигур речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

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

тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в переводе; взаимосвязь 

и взаимовлияние национальной литературы; художественный перевод; литературная 

критика; 



10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сопоставлять их с художественными интерпретациями в других видах 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как проявление 

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) владение современными читательскими практиками, культурным восприятием и 

пониманием литературных текстов, навыками самостоятельного истолкования 

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

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

различных жанров (не менее 250) слова); развивать умение принимать решения и 

совершенствовать письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) уметь самостоятельно работать с различными информационными источниками, 

в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотехнических систем. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ  

 
10  КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных блоков и 

модулей 

Всего часов Основные направления воспитательной 

деятельности 
3 часа в 

неделю 

5 часов 

в 

неделю 

1 Литературный процесс. 1 2  

2 Художественные открытия русских 

писателей первой половины 19 века 

4 7 Гражданское воспитание: формирование осознания 

принадлежности к школьному коллективу, 

воспитание сознательной дисциплины и культуры 

поведения, сознательное отношение к своим 

обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей Родине - 

родному дому, двору, улице, городу, селу, своей 

стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

 Поэма А.С. Пушкина «Медный 

всадник» 

1 2 

 Поэма М.Ю. Лермонтова «Демон» 1 2 

 Повесть Н.В. Гоголя «Нос» 2 3 

3 Зарубежная литература второй 

половины 19 века. Художественный 

мир реализма 

4 7 Гражданское воспитание: формирование осознания 

принадлежности к школьному коллективу, 

воспитание сознательной дисциплины и культуры 

поведения, сознательное отношение к своим 

обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей Родине - 

родному дому, двору, улице, городу, селу, своей 

стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

4 Практикум. Исследовательские и 

творческие проекты по литературе 

19 века 

1 2 



развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

5 Русская литература второй 

половины 19 века  

Своеобразие русской литературы 

второй половины 19 века 

1 3 Гражданское воспитание: формирование осознания 

принадлежности к школьному коллективу, 

воспитание сознательной дисциплины и культуры 

поведения, сознательное отношение к своим 

обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей Родине - 

родному дому, двору, улице, городу, селу, своей 

стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

6 Ф.И. Тютчев 4 8 

7 А.А. Фет 4 8 

8 А.Н. Островский  8 12 Гражданское воспитание: формирование осознания 

принадлежности к школьному коллективу, 

воспитание сознательной дисциплины и культуры 

поведения, сознательное отношение к своим 

обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей Родине - 

родному дому, двору, улице, городу, селу, своей 

стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

 Практикум   Обучение анализу 

драматического произведения 

1 2 

9 И. С. Тургенев 9 14  

10 Н.А. Некрасов 5 10  

11 Российская действительность в 

произведениях русской литературы 

второй половины 19 века 

7 17 Гражданское воспитание: формирование осознания 

принадлежности к школьному коллективу, 

воспитание сознательной дисциплины и культуры 

поведения, сознательное отношение к своим 

обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей Родине - 

родному дому, двору, улице, городу, селу, своей 

стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

 Жизнь и творчество И.А. Гончарова 1 5 

 Жизнь и творчество 

Н.Г.Чернышевского 
1 3 

 Жизнь и творчество М.Е.Салтыкова-

Щедрина 
2 4 

 Жизнь и творчество Н.С.Лескова 2 5 

 Практикум. Работа с критической 

литературой. 
 3 

12 Жанр романа в мировой литературе 4 6  



13 Ф.М. Достоевский 14 19 Гражданское воспитание: формирование осознания 

принадлежности к школьному коллективу, 

воспитание сознательной дисциплины и культуры 

поведения, сознательное отношение к своим 

обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей Родине - 

родному дому, двору, улице, городу, селу, своей 

стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

 Практикум. 

Создание стилизаций. Творческая 

мастерская «Пишем стихи» 

1 3 

  

14 Л.Н.Толстой «Война и мир» 16 20 Гражданское воспитание: формирование осознания 

принадлежности к школьному коллективу, 

воспитание сознательной дисциплины и культуры 

поведения, сознательное отношение к своим 

обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей Родине - 

родному дому, двору, улице, городу, селу, своей 

стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

 Практикум. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в 

литературе 

1 2 

 Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в литературе 
 1 

 Анализ примеров исторического 

контекста в литературном 

произведении. 

 1 

15 А.П.Чехов 11 16 Гражданское воспитание: формирование осознания 

принадлежности к школьному коллективу, 

воспитание сознательной дисциплины и культуры 

поведения, сознательное отношение к своим 

обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей Родине - 

родному дому, двору, улице, городу, селу, своей 

стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

 Практикум. Психологизм как 

стилевое явление в литературе 

1 3 

16 Символы в мировой литературе 4 5 Гражданское воспитание: формирование осознания 

принадлежности к школьному коллективу, 

воспитание сознательной дисциплины и культуры 

поведения, сознательное отношение к своим 

обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей Родине - 

родному дому, двору, улице, городу, селу, своей 

стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 



культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 
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11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных блоков и 

модулей 

Всего часов Основные направления воспитательной 

деятельности 3 часа в 

неделю 

5 часов 

в 

неделю 

 Литературный процесс, традиции 

и новаторство 

2 3 Гражданское воспитание: формирование 

осознания принадлежности к школьному 

коллективу, воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, сознательное отношение к 

своим обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей 

Родине - родному дому, двору, улице, городу, селу, 

своей стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

 Зарубежная литература первой 

половины 20 века  

7 10 

 Русская литература первой 

половины ХХ века 
 

3 5 Гражданское воспитание: формирование 

осознания принадлежности к школьному 

коллективу, воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, сознательное отношение к 

своим обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей 

Родине - родному дому, двору, улице, городу, селу, 

своей стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

 Русский символизм. Связь с 

романтизмом. 

  

 А. Блок 

 

6 10 Гражданское воспитание: формирование 

осознания принадлежности к школьному 

коллективу, воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, сознательное отношение к 

своим обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей 

 И.А.Бунин  

 

5 6 

 М. Горький  

 

6 10 



Родине - родному дому, двору, улице, городу, селу, 

своей стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

 Русская реалистическая проза 

первой половины ХХ века 

  Гражданское воспитание: формирование 

осознания принадлежности к школьному 

коллективу, воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, сознательное отношение к 

своим обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей 

Родине - родному дому, двору, улице, городу, селу, 

своей стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

 А.И. Куприн 4 6 

 Е.И.Замятин 2 4 

 И.С.Шмелев  2 4 

 В.В. Набоков  3 4 

 Поэзия акмеизма (9 ч.) 9 10 Гражданское воспитание: формирование 

осознания принадлежности к школьному 

коллективу, воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, сознательное отношение к 

своим обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей 

Родине - родному дому, двору, улице, городу, селу, 

своей стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

 Русский футуризм (5 ч.) 5 8 

 Новокрестьянские поэты  

С.А. Есенин  
5 10 

 М.И. Цветаева  3 6 

 Б.Л. Пастернак  

 
4 10 

 М.А. Булгаков  7 11 Гражданское воспитание: формирование 

осознания принадлежности к школьному 

коллективу, воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, сознательное отношение к 

своим обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей 

Родине - родному дому, двору, улице, городу, селу, 

своей стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

 А.П. Платонов  3 5 

 М.А. Шолохов  7 10 



индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

 Зарубежная литература второй 

половины ХХ века  

2 5 Гражданское воспитание: формирование 

осознания принадлежности к школьному 

коллективу, воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, сознательное отношение к 

своим обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей 

Родине - родному дому, двору, улице, городу, селу, 

своей стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; Трудовое 

воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

 Русская литература второй 

половины ХХ века 

2 5 Гражданское воспитание: формирование 

осознания принадлежности к школьному 

коллективу, воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, сознательное отношение к 

своим обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей 

Родине - родному дому, двору, улице, городу, селу, 

своей стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика;  

Трудовое воспитание: формирование добросовестного 

отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению 

 Тема Великой Отечественной 

войны в русской литературе 

(обзор)  

2 5 

 В.М. Шукшин  2 4 

 А.И. Солженицын  3 5 

 Нравственная проблематика 

русской прозы второй половины 

ХХ века  

4 5 Гражданское воспитание: формирование 

осознания принадлежности к школьному 

коллективу, воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, сознательное отношение к 

своим обязанностям; 

Патриотическое: воспитание любви к своей 

Родине - родному дому, двору, улице, городу, селу, 

своей стране; 

Духовно-нравственное: формирование основ 

культуры общения и построения межличностных 

отношений; научить проявлять миролюбие, 

человеколюбие и добросердечность 

Эстетическое: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей, создание 

необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика;  

Трудовое воспитание: формирование 

добросовестного отношения к труду, жизненному и 

осознанному профессиональному 

самоопределению 

 Традиции и новаторство в русской 

поэзии второй половины ХХ века  

1 4 

 Современный литературный 

процесс  

3 5 
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