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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

-Рабочая программа по литературе 10-11 класс разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413);
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з);
- ООП (АООП) среднего общего образования ГОУ «Забайкальский центр специального
образования и развития «Открытый мир»;
- Рабочими программами по (предмет) к линии УМК под редакцией (автор, издательство,
год);
- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию при реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ от 20 мая 2020
г. № 254);
- Учебным планом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития
«Открытый мир» для структурного подразделения Центр дистанционного образования;
- Положением о разработке и утверждении рабочих программах учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития
«Открытый мир»;
- СП (санитарными правилами) 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28
сентября 2020 года №28;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые
постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;
- Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый
мир».

Концепция Программы заключается в том, что литература – дисциплина,
формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей
принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии
школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего
невозможно духовное развитие нации в целом. 

 Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь с
русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает прежде всего общий для всех
филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Литература
взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным
искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется
эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием
литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной
сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую



память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но
и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему
окружающему миру. 

Значимость предмета литературы определяется в воспитании самостоятельной,
творчески мыслящей личности. На уровне гуманитарного филологического образования
эта задача может быть решена при условии уяснения учеником специфики литературы
как вида искусства, понимания особенностей развития литературного процесса (как
мирового, в самых общих чертах, так и отечественного более определенно и обстоятельно),
представления о сущности основных литературных течений, направлений, школ, о
писательском труде, художественном мире произведения, его поэтике и стилистике.

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение
художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их
восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-
литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности.

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются
их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние
на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.

Основой предмета литературы является русская классическая литература с ее высокой
духовностью, гражданственностью, «всемирной отзывчивостью». Содержание курса русской
литературы в школе определяется двумя факторами: предметом обучения и целями
обучения. Специфика литературы как учебной дисциплины определяется сущностью
литературы как вида искусства. В художественной литературе по- своему взаимодействуют
законы искусства и законы языка. Художественная литература как вил искусства связана с
иными формами общественного сознания - моралью, религией, философией, наукой. Все это
определяет цели обучения литературе. Цели обучения могут быть сформулированы как
приобщение учащихся к чтению русской и мировой классики, формирование культуры
художественного восприятия, воспитание на этой основе нравственных качеств, гражданско-
патриотических чувств, развитие эстетического вкуса, образного мышления, культуры речи
и общения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Литература» 10-11 классы

Главная цель программы по литературе — изучение литературы от фольклора к
древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XХ вв. Как часть
образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с
предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников
обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных
навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию
учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной
русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает
это искусство.

Курс литературы в 10-11 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе, который
продолжается в 10-11 классах.

В примерной программе представлены следующие разделы:



1. Русская литература первой половины XIX в.;
2. Русская литература второй половины XIX в.;
3. Русская литература первой половины XX в.;
4. Русская литература второй половины XX в.;
5. Литература народов России;
6. Зарубежная литература;
7. Сведения по теории и истории литературы;
8. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного

образования.
Средством достижения цели и задач литературного образования является

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления
юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы.
Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению
произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия
одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом
классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания  художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
- выразительное чтение.
- различные виды пересказа.
- заучивание наизусть стихотворных текстов.
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду
и жанру.
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения
оппонента.

-подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.

Формы и методы обучения
— обобщающая беседа по изученному материалу;
— индивидуальный устный опрос;
— составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (подготовка

устных сообщений, написание творческих работ);
— наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с

последующим его использованием по заданию учителя;
— написание сочинений на литературную тему;
— осознанное, вдумчивое, творческое чтение художественных произведений разных

жанров;
— выразительное чтение;
— комментированное чтение;
— различные виды пересказа;
— заучивание наизусть стихотворных текстов;
— определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному

роду и жанру;
— анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;
(литературоведческий, лингвистический, филологический)



— составление кластера, синквейна, ментральной карты;
— выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в

раскрытии идейно-тематического содержания произведения
— подготовка рефератов, докладов,  сообщений;
— написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;
— лекция в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с

элементами аудио, видео, слайд-лекция, текстовая.
Методы, применяемые при изучении литературы (объяснение, лекция, беседа,

пересказ, составление плана, работа с книгой, наблюдения, практические задания (написание
сочинений), работа со словарями и справочной литературой),  обычно сочетаются с
различного рода наглядно-действенными приемами обучения.

Форма организации образовательного процесса — классно-урочная: уроки
деятельностной направленности по целеполаганию: 1) уроки «открытия» нового знания; 2)
уроки рефлексии; 3) уроки общеметодологической направленности; 4) уроки развивающего
контроля; наряду с традиционными уроками проводятся и нестандартные уроки: зачёт,
сказка, мастерская, концерт.                                                                  

Технологии обучения: личностно - ориентированное обучение, технология развития
критического мышления, технология лингвистического анализа текста, проблемное
обучение, проектное обучение, ИКТ — технологии. 

Виды контроля
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся является важной составной частью

образовательной деятельности. Целью контроля является определение качества усвоения
обучающимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и
умений, воспитание ответственности к учебной работе. Для выяснения роли контроля в
образовательной деятельности рассматривают наиболее значимые функции: обучающую,
диагностическую, прогностическую, развивающую, ориентирующую и воспитывающую.

Форма контроля: индивидуальная форма.
Типы контроля: внешний контроль учителя за деятельностью обучающихся,

самоконтроль обучающихся. Особенно важным для развития обучающихся является
самоконтроль, потому что в этом случае учеником осознается правильность своих действий,
обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.

- вводный
- текущий (поурочный);
- итоговый по разделам;
- по четвертям;
- по полугодиям.

Виды контроля Содержание Методы

Вводный Уровень знаний школьников, 
общая эрудиция.

Тестирование, беседа, анкетирование, 
наблюдение.

Текущий Освоение учебного материала 
по теме, учебной единице.

Диагностические задания: учебный 
диалог, опросы, практические работы,
анализ, комментирование текста, 
тестирование, беседа, проект,

Коррекция Ликвидация пробелов. Повторные тесты, индивидуальные 
консультации, обучающий анализ 
текста

Итоговый Контроль выполнения 
поставленных задач.

Представление продукта на разных 
уровнях

При оценке результатов учебной деятельности обучающихся по литературе
необходимо учитывать совокупность усвоенных теоретических и практических знаний и
умений с опорой на следующие критерии:



- уровень усвоения учебного программного материала – полнота, объём, системность,
обобщённость знаний;

- умение применять приобретённые знания для решения литературоведческих задач и
для объяснения наблюдаемых в природе явлений;

- владение понятийным аппаратом и предметной терминологией;
- сформированность общепередметных умений и навыков;
- освоение методов исследования природы.
При изучении литературы проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация

обучающихся.
  Промежуточный контроль включает:

 устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика,
художественный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе,
пьесы, критической статьи; 

 анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и
различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и
сущности конфликта;

 выразительное чтение текста художественного произведения;
выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения;

 заучивание наизусть стихотворных текстов;
 подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с

изучаемым художественным произведением;
 устный или письменный ответ на вопрос; 

составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге,
фильму, спектаклю;

 комментированное чтение;
 характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная)

художественных произведений;
 установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства;
 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному

роду и жанру.

Итоговый:
 -  написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;
 -  письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос;
 -  творческий зачёт;
 - защита проектов.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Изучение литературы на базовом уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей  :
- воспитание д у х о в н о р а з в и т о й л и ч н о с т и , г о т о в о й к с а м о п о з н а н и ю и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторский позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся,



читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпритации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Задачи:
Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует
решению специфических задач:
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской
литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от
произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы;
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной
литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных
решений;
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков,
обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-
выразительными средствами.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

 Литература как учебная дисциплина предметной области «Русский язык и
литература». Программа разработана в соответствии с учебным планом ГОУ
«Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый мир» для
структурного подразделения Центр дистанционного образования на 2022 — 2023 г.г.  В
соответствии с документом общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 204
часа: из них 102 (3 часа в неделю) в 10 классе и 102 (3 часа в неделю) в 11 классе.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Русская литература XIX века
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала,
"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека).
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество,
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе <и
литературе других народов России> <*>. Формирование реализма как новой ступени
познания и художественного освоения мира и человека. <Общее и особенное в
реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других
народов России.> Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и
обстоятельств.

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная



острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны
смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как
ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования.
Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение
человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие
психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии.
Формирование национального театра. Становление литературного языка.

Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые

литературные течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война,

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе <и литературе
других народов России.> Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической
прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе
советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении
исторических событий. Сатира в литературе.

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе
<и литературе других народов России>. Новое понимание русской истории. Влияние
"оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская"
проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской
литературе <и литературе других народов России.> Развитие традиционных тем русской
лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).

Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем.
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию.
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других
народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле,
экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных
взаимоотношений.>

Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов

России,> отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв.
острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека,
воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы
самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.

Литература. 10 класс.
(102 часа, 3 часа в неделю)

Из литературы первой половины XIX  века.
А.С. Пушкин (4 часа)
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия»
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание
Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и
др. по выбору, поэма «Медный всадник».

М.Ю. Лермонтов (3 часа) 
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я,



Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный
жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон».

Н.В. Гоголь (2 часа) 
Повести: «Невский проспект», «Нос». 
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества

и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы
авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение
трагического и комического в судьбе гоголевских героев.

Литература второй половины XIX века.
Введение (1 час)
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия
между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их
отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в
развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие
реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П.
Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их
размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и
А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни
(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской
литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры.

А.Н. Островский ( 5 часов)  
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».
И. А. Гончаров (9 часов) 
Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова.
И.С. Тургенев (9 часов) 
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и

дети», стихотворения в прозе:«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по
выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника».
Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского
человека как центральная тема цикла.

Н.А. Некрасов (6 часов)
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия
(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по
выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».

Ф.И. Тютчев (4 часа) 
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...»,
«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как
убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.

А.А. Фет (4 часа)
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается

с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На
заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью
живую...» и др. по выбору.

Н.С. Лесков (5 часов)
Повесть «Очарованный странник ». Стремление Н. Лескова к созданию «монографий»

народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность»
героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение
святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере.
Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного



странника».
М.Е. Салтыков-Щедрин (3 часа)
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пескарь».
А.К. Толстой (2 часа) 
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом

взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное
движенье…», «Государь ты наш, батюшка…», «История государства Российского от
Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя.

Л.Н. Толстой (15 часов)
Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-

эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогероиность, переплетение
различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности
войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных
трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление
мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы
духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и
противоречивость жизненного пути героев.

Ф.М. Достоевский (12 часов)
Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического

романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир
«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ
Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные
«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении
философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как
средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и
наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.

А.П. Чехов (8 часов)
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент»,

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».
10  класс

 102 часа в год (3 часа в неделю)

№ Название раздела Кол-во часов на раздел

1 Введение 1

2 Творчество А.С Пушкина 4

3 Творчество М.Ю. Лермонтова 3

4 Творчество Н.В. Гоголя 2

5 Сочинение по  произведениям 1 половины 19 века 1

6 Обзор литературы 2 половины 19 века 1

7 Творчество А.Н. Островского 5

8 Творчество И.С. Тургенева 9

7 Творчество А. И. Гончарова 9

8 Творчество А. Фета и Ф. Тютчева 8

9 Творчество А.Толстого 2

10 Творчество Н.С. Лескова 5

11 Творчество М.Е Салтыкова - Щедрина 3



12 Творчество Н. А. Некрасова 6

13 Творчество Ф.М. Достоевского 12

14 Творчество Л.Н. Толстого 15

14 Творчество А.П. Чехова 8

15 Зарубежная литература 4

16 Итоговый урок 2

17 Резервные уроки 2

Общее количество часов за учебный год: 102

Литература. 11 класс.
(102 часа, 3 часа в неделю)

Введение (2 часа)
Сложность и самобытность русской литературы XX века. Реалистические традиции и

модернистские искания в литературе начала XX века. 
И. А. Бунин (2часа)
Жизнь и творчество. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско».

«Темные аллеи», «Солнечный удар», «Легкое дыхание». Повесть «Деревня». Тема России, ее
духовных тайн и нерушимых ценностей. Сочинение по творчеству И.А. Бунина.

М. Горький (3 часа)
Жизнь и творчество (обзор). «Старуха Изергиль», «Макар Чудра» и др. Романтизм

ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека.
Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести
«Фома Гордеев». «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор
героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Публицистика  Горького.
Сочинение по творчеству М .Горького.

А.И. Куприн (2 часа)
Жизнь и творчество (обзор). «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного»

человека. «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса
общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о
«невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое
изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести,
смысл финала.

Проза Л.Н. Андреева (2 часа).
Нравственно-философская проблематика рассказа «Иуда Искариот». Сочинение по

творчеству Куприна или Андреева.
Русская поэзия конца XIX – начала XX века 
В. Брюсов, Ф. Сологуб, К. Бальмонт, И. Анненский, А. Белый, Н. Гумилев, И.

Северянин, Н. Клюев (4 часа). Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский
ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм,
футуризм. Художественные открытия, поиски новых форм.

А. А. Блок (3 часа)
Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные

храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я
хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору.

А. А. Ахматова (4 часа)
Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под

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



«Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то
истома…».Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием».
История создания и публикации. Тема исторической памяти. Сочинение по творчеству
А.А.Ахматовой.

М. И. Цветаева (4 часа)
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто

создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на меня
похожий…», «Куст». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия,
времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение
духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического
стиля.

О. Э. Мандельштам (3 часа)  
Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных

соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки
поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама.
Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство
поэта.

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (8 часов).
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература

и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего
времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М.
Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б.
Пильняка и др.).

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт,
«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.).

Возникновение «гнезд рассеяния»эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за
границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А.
Аверченко и др.).

Характерные черты времени в повести И. Бабеля «Конармия». Развитие жанра
антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». Юмористическая проза 20 годов. Рассказы  М.
Зощенко.

В. В. Маяковский (4 часа)
Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и

немножко нервно», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с
фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про
это», «Во весь голос» (вступление). Проблематика, художественное своеобразие. Пьесы
«Клоп», «Баня». Письменная работа.

С. А. Есенин (4 часа)
Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...»,
«Над темной прядью перелесиц ...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке
Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и
др. по выбору.

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов XX века (6 часов)
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и
бюрократизации власти.

Рождение новой песенно-лирической ситуации.Героини стихотворений П. Васильева и
М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм.
Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др.

Литература на стройке:произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф.
Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева,



«Люди из захолустья» А. Малышкина и др.).
Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А.Арбузова.
Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь».
Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова
«Поднятая целина».

А. Н. Толстой (4 часа)
Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления исторической личности,

черты национального характера в образе Петра.
М. А. Шолохов (6 часов). Роман-эпопея «Тихий Дон».
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как

пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение
революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости
семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе
романа. Сложность, противоречивость пути  «казачьего Гамлета» Григория Мелехова,
отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое
своеобразие  «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике
шолоховского романа-эпопеи. Сочинение по творчеству Шолохова.

М. А. Булгаков (8 часов)
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. Сатира Булгакова – по

выбору.
Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок
любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических
временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской
интеллигенции как основной пафос романа.

Б. Л. Пастернак (4 часа)
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий

сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой
сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору.

ПрозаА. П. Платонова (4 часа)
Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», повести «Сокровенный человек»,

«Котлован» — по выбору.
Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка
писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского
героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала
повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-
понятий в художественной системе писателя.

Жизнь и творчествоВ.В. Набокова (обзор) (2 часа). Роман «Машенька».
Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя

компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты
чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в
раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое
звучание финала романа.

Великая Отечественная война и её художественное осмысление в русской литературе. 
Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов (обзор) (4 часа)
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика

времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.).
Лирика военных лет.Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л.

Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради»



Муссы Джалиля.
Жанр поэмы в литературной летописи войны(«Зоя» М. Алигер, «Сын» П.

Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий
Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и
русского солдата в «Книге про бойца».

Проза о войне.«Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В.
Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого,
«Судьба человека» М. Шолохова и др.

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной,
М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В.
Некрасова.

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического
реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные
будни» В. Овечкина и др.).

«Оттепель» 1953—1964 годов— рождение нового типа литературного движения.
Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В.
Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др.

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии
Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю.
Кузнецова и др.

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов.Проза Ю. Бондарева, К.
Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева.

«Деревенская проза» 50—80-х годов.Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В.
Солоухина, Ю. Казакова, Ф.Абрамова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного
реализма (повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.).
Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю.
Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина.

Историческая романистика 60—80-х годов.Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В.
Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А.
Жигулина.

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов.Поэзия Ю. Визбора, А.
Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева.

А. Т. Твардовский (4 часа)
Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится

рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам
дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини…»и др. по выбору.

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде
сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема
нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская
проблематика поздней лирики поэта.

Поэма «По праву памяти».
«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего

и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и
нравственная высота позиции автора.

Герои и проблематика «военной прозы». 
Военная проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, Б. Васильева, В. Астафьева и др. по

выбору (4 часа)
Поэтическая «оттепель».  Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский, Б.

Ахмадулина. 
Н. Рубцов (2 часа). 
Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и



настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота
природы в лирике.

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова.
Проза В.П. Астафьева (2 часа)
Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др.

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние.
Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке.
«Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа
крупных произведений писателя.

«Деревенская проза» 50-80-х годов XX века
ТворчествоС. Залыгина, Ф. Абрамова, Ю. Казакова(обзор) (2 часа). Жизнь и

творчествоВ. Г. Распутина. Повесть «Прощание с Матёрой». Тема памяти и преемственности
поколений.

Нравственно-философская проблематика прозы и драматургии 70-80-х годов
(обзор) (2 часа)

Жизнь и творчество А. Вампилова. Пьеса «Утиная охота» 
Жизнь и творчество В. Т. Шаламова (2 часа). «Колымские рассказы» Нравственная

проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова.
А.И.Солженицын (3 часа)
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана

Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский).
Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести.
Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение
языковых пластов в стилистике повести.

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты
«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России
чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия.

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты).

Основные теоретико-литературные понятия.

Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм).
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков.

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея,
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия,
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление.
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический
герой. Система образов.

Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.
Аллегория.



Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные
теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении
родной литературы. Дополнительными понятиями являются:

Художественный перевод.
Русскоязычные национальные литературы народов России.

Перечень контрольных работ (сочинение)
1 четверть

1.Когда возникает конфликт между разумом и чувствами?
2. Почему в любви важно понимать и прощать?
3. Хорош ли принцип «живи сегодняшним днём»? 
4.Нужно ли анализировать свои ошибки? 
5. Какие вопросы чаще всего задаёт человек самому себе?
           2 четверть
1.Какие психологические проблемы, поднятые в произведениях М. Ю. Лермонтова, Вам
интересны? (По одному или нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова) 
2. К чему может привести человека болезненное самолюбие?
3. Могут ли чувства быть истинными и ложными? 
          3 четверть
1.Сочинение по творчеству М. А. Булгакова
2. Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий Дон»
3. Сочинение по творчеству А. Ахматовой
          4 четверть
1. Читая стихотворения Н. Рубцова...
2.  Свобода и ответственность в жизни человека.

  Перечень практических работ

 «Господин из Сан-Франциско» (обобщение по рассказу)
«Антоновские яблоки» (запись основной мысли)
«Старуха Изергиль» (сравнительная характеристика героев-таблица)
Серебряный век (ассоциативный ряд, коспект лекции)
 Лингвистический анализ стихотворения К. Бальмонта 
Лингвистический анализ стихотворения  И. Северянина «Сирень»
Анализ стихотворения А. Блока «Незнакомка»
Анализ стихотворения С. Есенина 
Поэзия В. Маяковского (кластер)
«Мастер и Маргарита» (ассоциативный ряд)
«Тихий Дон» (характеристика Г. Мелехова)
«Реквием» (ассоциативный ряд)
Лингвистический анализ стихотворения М. Цветаевой
Лингвистический анализ стихотворения Б. Пастернака
Лингвистический анализ стихотворения  Р. Рождественского
Лингвистический анализ стихотворения  А. Вознесенского

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Планируемые предметные результаты



На уровне основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, помимо
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного
общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и
углубленного уровней.

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы
на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной
жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,
характерных для данной предметной области;

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования
методов и инструментария данной предметной области;

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.



Планируемые результаты освоения учебных программы Филология: литература

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;

• воспринимать художественный текст как произведение искусства;
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной

литературы; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в

различных форматах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её

обработки и презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе

художественного текста; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других

искусств; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики
и морали;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;



 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия

и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее

эффективный способ;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению

учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в

различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути

достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её

с позициями партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и

делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не

враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей.

Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех

участников;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в

совместной деятельности;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и



сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения.

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». Обращение с
устройствами ИКТ.

Выпускник научится: 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему
и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами.

Коммуникация и социальное взаимодействие.
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной

аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием

возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться
к частной информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

Поиск и организация хранения информации.
Выпускник научится:



• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы,

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,

учебный и социальный
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических

возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование,

проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество

выполненного проекта.

Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом».
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста.

Критерии оценки учебной деятельности по литературе

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка.
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной

форме. 
При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность
использования  терминологии, самостоятельность ответа.



 В процессе изучения литературы совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками работы с
текстом-чтение, осмысление, понимание, воспроизведение), интеллектуальные (сравнение и
сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и
классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск,
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом),
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Система оценки должна:

       1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата
-духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),
-формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),
-освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования
(предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной
информации о достижении планируемых результатов

Инструментарий – формы и методы оценки:  продуктивные задания по применению
знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего
информационного продукта: вывода, оценки и т.п., самооценка ученика, результаты учебных
проектов, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, портфолио, дневник
достижений.

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе

Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными

критериями в пределах программы данного класса:
1. знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного

произведения;
1. умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
2. понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического

содержания изученного произведения;
3. знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при

анализе, интерпретации произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно;

4. умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими
идеями эпохи;

5. уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать
художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой;
свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое



понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако
допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.

Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.

Нормы оценок контрольных,  творческих работ  (сочинений, изложений)

Отметка                    Основные критерии отметки
                                     Содержание и речь
«5» 1 . С о д е р ж а н и е р а б о т ы п о л н о с т ь ю

соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5 . Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1-2 речевых недочетов.

Д о п у с к а е т с я : 1 н е г р у б а я
орфографическая, или 1 негрубая
п у н к т у а ц и о н н а я , и л и 1
грамматическая ошибка.

«4» 1 . С о д е р ж а н и е р а б о т ы в о с н о в н о м
соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличает единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2

Допускаются: 2 орфографические
и 2 пунктуационные ошибки, или
1 о р ф о г р а ф и ч е с к а я и 3
пунктуационные ошибки, или 4
пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических
ошибок, а также 2 грамматические
ошибки. Отметка «4» может
в ы с т а в л я т ь с я п р и 3
орфографических ошибках, если
среди них есть однотипные.



недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.

«3» 1. В работе допущены существенные
отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические неточности.
3 . Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
4 . Б е д е н с л о в а р ь и о д н о о б р а з н ы
употребляемые синтаксические конструкции,
в с т р е ч а е т с я н е п р а в и л ь н о е
словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством,
речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.

Допускаются: 4 орфографические
и 4 пунктуационные ошибки, или
3 орфографические ошибки и 5
пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок, а также
4 г рам мат ич ес ки е ош ибк и .
Отметка «3» может выставляться
при наличии 6 орфографических
и 6 пунктуационных ошибок, если
среди тех и других имеются
однотипные и негрубые ошибки.

«2» 1. Работа не соответствует теме.
2 . Д о п у щ е н о м н о г о ф а к т и ч е с к и х
неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует
с в я з ь м е ж д у н и м и , ч а с т ы с л у ч а и
неправильного словоупотребления.
4.Крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между ними, часты
случаи неправильного словоупотребления.
5.Нарушено стилевое единство текста
6. опущено 6 - 7 речевых недочетов.

Допускаются: 
7 о р ф о г р а ф и ч е с к и х и 7
пунктуационных ошибок, или 6
о р ф о г р а ф и ч е с к и х и 8
пунктуационных ошибок , 5
о р ф о г р а ф и ч е с к и х и 9
пунктуационных ошибок , 8
о р ф о г р а ф и ч е с к и х и 6
пунктуационных ошибок, а также
7 грамматических ошибок.

Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение образовательной деятельности

Принципы использования средств обучения:
 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;
 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и
современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание,
поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в
образовательных целях;
 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности
и т.д.);
 сотворчество педагога и обучающегося;
 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.

Средства реализации программы:
1) Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.):
Основная литература:

 Коровин В.В.. Литература. 10 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений:
в 2 ч. М.: «Просвещение», 2019.



 Коровин В.В. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в
2 ч. М.: «Русское слово», 2019.

2) Электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные
мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы,
мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.):
 аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер,
интерактивные виртуальные доски, коллекция медиа- ресурсов, электронные приложения к
учебникам.

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет
активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные
результаты обучения; формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности в
учебной деятельности: при подготовке к ГВЭ обеспечивать самостоятельность в овладении
содержанием курса литературы, построении индивидуальной образовательной программы.

Интернет-ресурсы:
1. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru.
2. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»:

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru.
3. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим

доступа: http://katalog.iot.ru.
4. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа:

http://www.it-n.ru.
5. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный

документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru.
6. Сайт Министерства образования и науки РФ:
7. [Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru.
8. www.wikipedia.ru  Универсальная энциклопедия «Википедия».
9.  www.krugosvet.ru   Универсальная энциклопедия «Кругосвет».
10.  www.rubricon.ru  Энциклопедия «Рубрикон».
11.  www.slovari.ru  Электронные словари.
12. www.gramota.ru  Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык».
13. www.feb-web.ru  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и

фольклор».
14. www.myfhology.ru  Мифологическая энциклопедия.
15. Русские электронные словари и справочная литература Интерактивные словари

русского языка: Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Словарь
иностранных слов, 9.Орфографический словарь, Русский семантический словарь и
т.д. Служба русского языка: ответы на вопросы, редактирование текстов.
http://www.slovari.ru/ 

16. Русские электронные словари и справочная литература Интерактивные словари
русского языка: Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Словарь
иностранных слов, Орфографический словарь, Русский семантический словарь и т.д.
Служба русского языка: ответы на вопросы, редактирование текстов.
http://www.slovari.ru/ 

Базовое рабочее место обучающегося ЦДО

Базовое место обучающегося образовательного учреждения начального и среднего 
общего образования, ограничения здоровья которого позволяют использовать стандартные 
инструменты клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана в составе:

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.myfhology.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://mon.gov.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


-системный блок mac-mini
-концентратор Gembird UHB-BH086
-клавиатура Apple Keyboard
-мышка Arctic M111
-монитор AOC 919Vwa+
-наушники Gal SLR-650
-микрофон VRN-MIC3
-колонки TopDevice TDS-501 Wood
-веб-камера Qumo WCQ-107
-сканер HP Scanjet G3110
-ч/б принтер HP LaserJet Pro P1606dn
-цифровое устройство для просмотра микропрепаратов Carson MM640
-графический планшет Wacom Bamboo Pen
-интегрированная творческая среда ПервоЛого
-комплект цифрого учебного оборудования,позволяющий осуществлять простейшие 

физические и физиологические наблюдения, а также наблюдения за природными явлениями-
датчик DT155A-датчик DT029-датчик DT037-регистратор данных DT011

-цифровая фотокамера Fujifilm FinePix T210
-программное обеспечение. Лицензия на одно рабочее место.
-сетевой фильтр-удлинитель Gembird SPG-B-17
-внешний dvd привод 3Q

Базовое рабочее место педагогического работника ЦДО

 MacBook Pro Apple 13” dual-core i5 2.4Ghz/4GB/500GB/,
 USB концентратор D-LINK,
 наушники Gal SLR-650,
 колонки TopDevice TDS-501 wood,
 микрофон VRN-MIC3,
 веб-камера Qumo WCQ-107,
 сканер HP Scanjet G3110,
 ч/б принтер HP LaserJet pro P1606dn,
 ПО для дистанционного управления компьютерами обучающихся Apple remote desktop 

3.3 10 managed systems:
 интегрированная творческая среда ЛогоМиры 3.0,
 сетевой фильтр-удлинитель Gembird SPG3-B-17.


	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

