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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа (вариант 7.1) по предмету «Литература» 

составлена с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010 г.№ 1897. ( в ред Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577). 

- Приказ Минобрнауки Р.Ф от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован МинюстомРФ 03.02.2015г 

№35847) 

- Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858  «Об утверждении  

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющую образовательную деятельность и установления предельного 

срока использования исключенных учебников» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015 г. № 08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, 

разработанные Российской Академией Образования». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» № 09-1762 от 18.08.2017 г. 

- Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15). 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28   

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ « 

СОШ №8» 

- Авторская программа по литературе для 10-11 классов общеобразовательной 

школы. Автор-составитель Ю.В.Лебедев. - Москва: Просвещение, 2020.  

- Программа  на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования,   

- Адаптированная рабочая программа (вариант 7.1) обеспечивает 

преемственность с курсом основного общего образования. 
Перед детьми с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в 

программах 10-11 классов массовой общеобразовательной школы, так как коррекционное 

обучение показано именно той части детей, уровень психофизического развития которых 

соответствует или близок возрастной норме. 

Адаптированная образовательная программа среднего образования формируется с 

учетом психолого- педагогических особенностей развития детей 16 –18 лет, 

связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

осуществляемых совместно с классом и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 



этой учебной деятельностью на уровне средней школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебногосотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне, благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающиммиром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем исверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в среднюю школу совпадает с этапом перехода из 

подросткового периода к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания, становления личности 

– представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведениявзрослых. 

 

 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений —от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 



формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Возрастной период обучающихся средней образовательной школы характеризуется как 

период важных изменений в личности ребенка. Период полового созревания завершается. 

Как следствие, у молодых людей возможны следующие проявления в поведении: 

относительная стабильность настроения,  концентрация внимания, однако может 

проявляться раздражительность, импульсивность, тревога. Разумеется, биологические 

факторы (гормональные изменения) не являются определяющими: важное влияние на 

развитие подростка оказывает среда и, прежде всего, социальное окружение. Юношество 

– это пора важных изменений в личности ребенка, при нормальном онтогенезе этот 

период протекает без проблем во всех отношениях, при дизонтогенезе, в частности при 

ЗПР, возможны более серьезные нарушения, отклонения. 

У юношей и девушек с ЗПР отмечается недостаточная познавательная активность, 

которая, сочетаясь с быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка, может серьезно 

тормозить их обучение и развитие. Так, быстро наступающее утомление приводит к 

снижению работоспособности, что проявляется в трудностях усвоения учебного 

материала. 

Юношам и девушкам с данной патологией свойственны частые переходы от состояния 

активности к полной или частичной пассивности, смене рабочих и нерабочих настроений, 

что связано с их нервно-психическими состояниями. Вместе с тем, иногда и внешние 

обстоятельства (сложность задания, большой объем работы и др.) выводят ребенка из 

равновесия, заставляют нервничать, волноваться. 

Молодые люди с ЗПР могут допускать срывы в своем поведении. Они тяжело входят в 

рабочий режим урока, быстро утомляясь, ученики становятся вялыми, пассивными, не 

работают;другие — повышено возбудимы, расторможены. Для вывода их из таких 

состояний требуется время, особые методы и большой такт со стороны педагога и других 

взрослых, окружающих подростка с данным дефектом развития. Они с трудом 

переключаются с одного вида деятельности на другой. Для молодых людей с ЗПР 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 

деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера и 

общие характеристики деятельности (познавательная активность, особенно спонтанная, 

целенаправленность, контроль, работоспособность), в сравнении с относительно более 

высокими показателями мышления и памяти. 

Юношии девушки с ЗПР характеризуются большей моральной зрелостью, чувством 

долга,ответственности, способностью подчиняться школьной дисциплине и повышенной 

внушаемостью к правильным формам поведения окружающих. Эмоциональная 

поверхность может приводить к конфликтным ситуациям, в разрешении которых 

недостает самоконтроля и самоанализа. Наблюдается серьезность в отношениях, 

вследствие положительных поступков. 

Юноши, в целом, могут легко давать обещания, но, при этом серьезнее относятся к их 

выполнению. У них присутствуют переживания при неудачах в учебе.  

Таким образом, для этой группы учеников характерно присутствие учебной мотивации, 

признание авторитетов взрослых сочетается с житейской зрелостью, соответственной 

переориентации интересов на образ жизни, адекватной старшему возрасту. 

Однако анализ нарушений у юношейи девушек с ЗПР подтверждает мнение о роли 

благоприятных условий обучения и воспитания в профилактике декомпенсации 

поведения. В условиях специального обучения асинхрония развития в значительной мере 

сглаживается за счет целенаправленного формирования как личностных свойств, так и 

навыков произвольной деятельности. 

Учѐт особенностей юношеского возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 



связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

1. Готовность педагога: 

 мотивация на формирование УУД; 

 понимание сущности каждого УУД; 

 умение выделять ориентировочную основу УУД; 

 умение включать работу по формированию УУД в учебный процесс; 

 умение интегрировать предметные и метапредметные умения в заданиях по 

учебным 

 дисциплинам; 

 применять деятельностные методы при организации учебного процесса. 

 Наличие УМК, соответствующих требованиям стандарта и умение педагога 

работать по ним. 

 Направленность программ внеурочной деятельности на формирование УУД. 

2. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 Учебное сотрудничество; 

 Совместная деятельность; 

 Разновозрастное сотрудничество; 

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества; 

 Дискуссия; 

 Тренинги; 

 Общий приѐм доказательства; 

 Рефлексия; 

 Педагогическое общение 

Для реализации полном объеме системно – деятельностного подхода в образовательном 

процессе в основной школе применяются ведущие технологии. 

Методики и технологии: 

 Технология проблемного обучения; 

 Проектная-исследовательская деятельность; 

 Технология ИКТ; 

 Системно-деятельностный подход; 

 Личностно-ориентированное обучение; 

 Педагогика сотрудничества; 

 Дифференцированный подход; 

 Индивидуализация обучения; 

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

 Технология дискуссий; 

 Технология групповой работы. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

новым. 
Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 
 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов; обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкойработоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 



психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Русский язык» составляют 

психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а именно:  
введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые предусматривают 

восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 

наиболее сложного программного материала;  

использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей;  
определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленными задачами.  

Адаптированная рабочая программа «Литература» включает в себя цели и задачи 

коррекционной работы  
Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
развитие зрительного восприятия и узнавания;  

развитие зрительной памяти и внимания;  

развитие слухового внимания и памяти.  
Развитие основных мыслительных операций:  

формирование навыков соотносительного анализа;  

развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 
родовыми понятиями);  

формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

формирование умения планировать свою деятельность;  

развитие комбинаторных способностей.  

Развитие различных видов мышления:  
развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  



Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Содержание адаптированной рабочей программы «Литература» направлено на 

освоение учащимися с ЗПР базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что 
соответствует основной образовательной программе среднего общего образования. Она 

включает все темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по литературе и авторской 
программой.  

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 дея-

тельности. 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. 

Изменения в адаптированной программе: 
 

 предусматриваются задания различной степени трудности. Одним детям 

предоставляются определенное количество упражнений пропедевтического характера, 

более широкое применение наглядных средств, другим — дополнительные тренировочные 

задания, чтобы прийти к нужному обобщению. Эффективно применяется графические 
опоры, схемы, памятки – инструкции, для лучшего запоминания алгоритма рассуждений 

при решении задач, уравнений, при отработке приемов вычислений. Поэтому в процессе 

обучения применяется дифференцированный подход к детям.  

 в зависимости от задач каждого конкретного урока литературы используются самые 

разные методы преподнесения материала. Но в работе с детьми, испытывающими 

трудности в обучении, предпочтение отдается коррекционным методам, которые 

способствуют развитию познавательной активности учащихся, их мышления и речи  

 осуществляется: усиление практической направленности изучаемого материала; 

выделение сущностных признаков изучаемых явлений; опора на жизненный опыт ребенка; 

опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в рамках 

предмета, соблюдение необходимости и достаточности при определении объема 

изучаемого материала; активизация познавательной деятельности обучающихся, 
формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач.  

 резервы учебного времени, отведенные на изучение тем, использованы в полном объеме 

на подготовку обучающихся с ЗПР к итоговой аттестации, на восполнение имеющихся 

пробелов в предметной подготовке. 

Целямиреализации адаптированной рабочей программы (вариант 7.1) 

поучебномупредмету«Литература»науровне среднегообщегообразованияявляются: 

- обеспечить достижение обучающимися результатов изучения литературы в 

соответствии с требованиями, утвержденными стандартом ООО; 

- обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий 

для успешного изучения математики на уровни основного общего образования; 

- создать условия для достижения личностных результатов основного общего 

образования через изучение математики на уровне основного общего образования.  

Задачамиреализацииадаптированной программы (вариант 7.1) 

учебногопредмета«Литература»являются: 

- обеспечение в процессе изучения литературы условий для достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

- создание в процессе изучения литературы условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 

в том числе одаренных; 



- осознание значения литературы в повседневной жизни человека и формирование 

представлений о литературе как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать, анализировать реальные процессы и явления; 

- формирование основ гражданской идентичности и социально - профессиональных 

ориентаций обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

- создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

- создание в процессе изучения литературы для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

- понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных потребностей. 

Цельюизучениякурсалитературы в 10-11 классахявляется: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимание авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

 

Задачами обучения в 10-11 классах является: 

 научить анализировать произведения, выявлять его общечеловеческий, 

конкретно-исторический и актуальный взгляд данной эпохи 

 анализировать собственное восприятие художественного произведения, 

оценивать его художественное достоинство 

 сообщить знания о выдающихся художественных произведениях и показать 

их место и роль в историко-культурном и литературном процессе. 

Коррекционные задачи: 

1.Формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой психического 

развития и их самообразовательные навыки. 

2.Создать условия для развития обучающегося в своем персональном темпе, исходя 

из его образовательных способностей и интересов; 

3.Развивать мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный 

раздаточный материал. 

4.Помогать школьникам достигнуть уровня образованности, соответствующего его 



личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

дальнейшего развития. 

5.Развивать эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков. 

6.Корректировать пространственную ориентацию. 

7.Формировать представление об окружающей действительности, собственных 

возможностях. 

8.Повышать мотивации к обучению. 

9.Корректировать устную и письменную речь. 

10.Научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок 

(т.е. анализ условий, обоснование, выявление причин). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 20 века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия (художественный образ, содержание и 

форма, художественный вымысел, фантастика, историко-литературный процесс, 

литературные направления и течения - классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм; литературные роды - эпос, лирика, драма; жанры литературы - роман, 

'роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча, поэма, баллада, лирическое 

стихотворении, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет, комедия, трагедия, драма; 

авторская позиция, тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, 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, гротеск, ирония, сарказм; 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);  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) 

художественного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять.род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения, 

выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Литература» 

составляют психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а 

именно:  



 введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые 

предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к восприятию наиболее сложного программного материала;  

 использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей;  

 определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 

соответствии с поставленными задачами.  

Адаптированная рабочая программа «Литература» включает в себя цели и задачи 

коррекционной работы  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания;  

 развитие зрительной памяти и внимания;  

 развитие пространственных представлений и ориентации;  

 развитие слухового внимания и памяти.  

Развитие основных мыслительных операций:  

 формирование навыков соотносительного анализа;  

 развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);  

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму;  

 формирование умения планировать свою деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей.  

Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Восновереализации адаптированной рабочей программы по литературе 

(вариант 7.1) лежитсистемно-деятельностныйподход,которыйпредполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования—развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовате

льнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейличностногоисоциального

развитияобучающихся; 

- учётиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностейо

бучающихся,роли,значениявидовдеятельностииформобщенияприпостроенииобразователь

ногопроцессаиопределенииобразовательно-воспитательныхцелейипутейихдостижения; 



- разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальногоразвит

иякаждогообучающегося,втомчислеодарённыхдетей,детей-

инвалидовидетейсограниченнымивозможностямиздоровья. 

В целях организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями стандарта ООО будут использоваться следующие средства и формы: 

•учебное сотрудничество; 

•совместная деятельность; 

•разновозрастное сотрудничество; 

•проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества; 

•дискуссия; 

•тренинги; 

•общийприёмдоказательства; 

•рефлексия; 

•педагогическоеобщение. 

Приорганизацииобразовательнойдеятельности,направленнойнареализациюидостиже

ниепланируемыхрезультатов,используютсяследующиепедагогическиетехнологии:элемент

ыздоровьесберегающих,ИКТ-технологии,личностно-

ориентированные,обучениевсотрудничестве,игровые,методкруговойтренировки,методупр

ажнений,технологиягрупповойработы,проектныетехнологии. 

Системаоценкипредусматриваетуровневыйподходксодержаниюоценкииинструмента

риюдляоценкидостиженияпланируемыхрезультатов,атакжекпредставлениюиинтерпретаци

ирезультатовизмерений("выпускникнаучится"и"выпускникполучитвозможность").Систем

аоценкипредметныхрезультатовосвоенияучебныхпрограммсучётомуровневогоподхода,пр

инятоговСтандарте,предполагаетвыделениебазовогоуровнядостиженийкакточкиотсчёт

априпостроениивсейсистемыоценкииорганизациииндивидуальнойработысобучающимися. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразователь

ной программы (вариант 7.1) 

среднегообщегообразованияпредполагаеткомплексныйподходкоценкерезультатовобраз

ования,позволяющийвестиоценкудостиженияобучающимисявсехтрёхгруппрезультатовобр

азования:личностных,метапредметныхипредметных(Критерииоцениванияподготовленн

остиобучающихсяполитературевприложении). 

Принимаявовниманиеглавнуюцельразвитияотечествен-

нойсистемышкольногообразованияинеобходимостьреше-

ниявышеназванныхзадачобразованияучащихся 10-11классоввобласти 

литературы,основнымипринципами,идеямииподходамиприформированииданной 

программы (вариант 7.1) былиследующие:демократизацияигуманизацияпедагогиче-

скогопроцесса;педагогикасотрудничества,деятельностныйподход;интенсификацияиоптим

изация;соблюдениедидактическихправил;расширениемежпредметныхсвязей. 

Межпредметныесвязи–

важнейшийпринципобучениявсовременнойшколе.Онобеспечиваетвзаимосвязьестественно

-научногоиобщественно-

гуманитарногоцикловиихсвязьструдовымобучениемшкольников.Спомощьюмежпредметн

ыхсвязейучительвсотрудничествесучителямидругихпредметовосуществляетцеленаправле

нноерешениекомплексаучебно-

воспитательныхзадач.Современныйучительдолженуметьтворческиосуществлятьмежпред

метныесвязинаурокахивовнекласснойработе,дляэтогоемунеобходимовладетьтеоретически

мивопросамииосознанноприменятьметодическиерекомендации,находяновыепутииспользо

ваниямежпредметныхсвязейвобучениисучетомновыхпрограммитребованийреформышкол

ы. 

Межпредметныесвязиактивизируютпознавательнуюдеятельностьобучающихся,побу

ждаютмыслительнуюактивностьвпроцессепереноса,синтезаиобобщениязнанийизразныхпр

едметов. 



Межпредметныесвязисостоятвтом,чтосихпомощьюучительсовершенствуетсодержан

иеучебногоматериала,методыиформыорганизацииобучения.Реализациямежпредметныхсв

язейв школе осуществляетсяпутемсовместногопланированияучителями–

предметникамикомплексныхформучебнойивнекласснойработы,которыепредполагаютзнан

ияимиучебниковипрограммсмежныхпредметов: 

-практическиемежпредметныеуроки(«литература –русскийязык»,«литература - 

география»,«литература–история»,«литература–

английскийязык»идругие,основанныхнавзаимосвязисобщеобразовательнымипредметами; 

-теоретическиеклассно-внеурочныеформы(уроклитературы– квест, игра;городские 

викторины, игры идругие, основанные 

нетольконашкольнойучебнойпрограммеполитературе. 
Восновупланированияучебногоматериалавлогикепо-

этапногоегоосвоениябылоположенособлюдениедидакти-

ческихправилотизвестногокнеизвестномуиотпростогоксложному. 

ВучебномпланеМАОУСОШ№43 на предмет«Литература»в 10-11 

классахвыделяется204часа.Изних:в 10 классе102часа(3часа внеделю,34учебныенедели),в 

11 классе102часа(3часа внеделю,34учебныенедели). 
Адаптированная рабочаяпрограммарассчитанана 204ч в 10 и 11 классах. 

Отличительнымичертамиданной программы (вариант 7.1) 

являетсяразноуровневыйподходвобучениилитературе,прикоторомкаждыйобучающийсяим

еетвозможностьовладетьучебнымматериаломвзависимостиотегоспособностейииндивидуа

льныхособенностей.Разноуровневыйподходвобучениипозволяетсоздаватьситуациюуспеш

ностидлякаждого ученика,повышаетучебнуюмотивациюиинтерескпредмету. 

1.Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Литература». 
ВсоответствиисреализуемойстандартомОООдеятельностнойпарадигмойобразования

системапланируемыхрезультатовстроитсянаосновеуровневогоподхода:выделенияожидаем

огоуровняактуальногоразвитиябольшинстваобучающихсяиближайшейперспективыихразв

ития.Такойподходпозволяетопределятьдинамическуюкартинуразвитияобучающихся,поощ

рятьпродвиженияобучающихся,выстраиватьиндивидуальныетраекториидвижениясучётом

зоныближайшегоразвитияребёнка. 

Результатыосвоениясодержанияпредмета«Литература»определяюттеитоговыерезуль

таты,которыедолжныдемонстрироватьшкольникипозавершенииобученияв средней школе. 

Требованиякрезультатамизученияучебногопредметавыполняютдвоякуюфункцию.Он

и,соднойстороны,предназначеныдляоценкиуспешностиовладенияпрограммнымсодержани

ем,асдругойстороны,устанавливаютминимальноесодержаниеобразования,котороевобязате

льномпорядкедолжнобытьосвоенокаждымребенком,оканчивающимосновнуюшколу. 

Содержаниеиметодическийаппаратучебниковспособствуютформированиюу 

обучающихся 

личностных,метапредметных,предметныхрезультатовобучения,соответствующихтребован

иямфедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразован

ия. 

Личностныерезультатыотражаютсявиндивидуальныхсвойствахобучающихся,ко

торыеприобретаютсявпроцессеосвоенияучебногопредмета«Литература»: 

1) воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,уважениякОтечеству,пр

ошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;осознаниесвоейэтническойпринадлежно

сти,знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародо

вРоссииичеловечества;усвоениегуманистических,демократическихитрадиционныхценностейм

ногонациональногороссийскогообщества;воспитаниечувстваответственностиидолгапередРоди

ной; 

2) формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособности,обучающих

сяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию,осознанномувы

боруипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованиянабазеориентировкивми

репрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознавательныхинтересов,



атакженаосновеформированияуважительногоотношенияктруду,развитияопытаучастиявсоц

иальнозначимомтруде; 

3) формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюра

звитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,дух

овноемногообразиесовременногомира; 

4) формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругому

человеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кистории,

культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира;готовностии

способностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания; 

5) освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппах

исообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества;участиевшкольномсамоуправлен

иииобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокуль

турных,социальныхиэкономическихособенностей; 

6) развитиеморальногосознанияикомпетентностиврешенииморальныхпроблемнаосно

величностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,осозн

анногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам; 

7) формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверс

тниками,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымивпроцессеобразовательной,общест

веннополезной,учебно-исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

8) формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;усвоениеправилиндиви

дуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающихжи

знииздоровьюлюдей,правилповедениянатранспортеинадорогах; 

9) формированиеосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровн

юэкологическогомышления,развитиеопытаэкологическиориентированнойрефлексивно-

оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях; 

10) осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейнойжи

зни,уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсемьи; 

11) развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовРо

ссииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера. 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Литература»в 10-11 классах 

отражают: 

Выпускникнаучится: 

1) Положительноотноситсякучению,кпознавательнойдеятельности,желаетприобретат

ьновыезнания,умения,совершенствоватьимеющиеся. 

2) Использоватьфантазию,воображениепривыполненииучебныхитрудовыхдействий. 

3) Проявлятьустойчивыйпознавательныйинтересипознавательныймотивкучебнойдеят

ельности,активностьвобластипредметнойтехнологическойдеятельности. 

4) Обладатьумениямиадекватнооцениватьсвоюработуиответы,наосновезаданныхкрит

ериев. 

5) Приобретатьновыезнания,умения,совершенствоватьимеющиеся. 

6) Проявлятьвнутреннююпозициюшкольниканауровнеположительногоотношениякшк

олеиобразовательномупроцессу. 

7) Владеютэлементамирациональнойорганизацииумственного,физическоготрудаиуче

бноготрудасцельюполучениядополнительнойинформации. 

8) Осуществляютсамооценку способностей при 

учебной,исследовательскойитрудовойдеятельностивразличныхсферах. 

9) Оцениваетситуациюнаурокесточкизренияобщечеловеческихироссийскихценностей

,красотыприродыитворчества. 

10) Испытываетжеланиеосваиватьновыевидыдеятельности,участвоватьвтворческом,соз

идательномпроцессе. 

11) Оцениваетситуациюнаурокесточкизренияобразования,сосредоточенностиназанятия

хизавершенностиработы. 



Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньсформированностикачественн

ыхуниверсальныхспособностейобучающихся,проявляющихсявактивномприменениизнани

йиуменийвпознавательнойипредметно-практическойдеятельности. 

Приобретенныенабазеосвоениясодержанияпредмета«Литература»,вединствесосвоен

иемпрограммногоматериаладругихобразовательныхдисциплин,универсальныеспособност

ипотребуютсякакврамкахобразовательногопроцесса(умениеучиться),такивреальнойповсед

невнойжизниучащихся: 

1) умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдляс

ебяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпоз

навательнойдеятельности; 

2) умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативны

е,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзада

ч; 

3) умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрол

ьсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамках

предложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяю

щейсяситуацией; 

4) умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможност

иеерешения; 

5) владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосо

знанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

6) умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифиц

ировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпр

ичинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктив

ноеипоаналогии)иделатьвыводы; 

7) умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдляре

шенияучебныхипознавательныхзадач; 

8) смысловоечтение; 

9) умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителем

исверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконф

ликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов;формулировать,аргументироватьиот

стаиватьсвоемнение; 

10) умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникаци

идлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоейдеятель

ности;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью; 

11) формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий(далееИКТ-

компетенции);развитиемотивацииковладениюкультуройактивногопользованиясловарямии

другимипоисковымисистемами(вред.ПриказаМинобрнаукиРоссииот29.12.2014N1644); 

12) формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпознавате

льной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации. 

Метапредметныерезультатывключаютосвоенныеобучающимисяуниверсальныеуче

бныедействия,обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями,составляющимиосно

вууменияучиться: 

РегулятивныеУУД 
1. Умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьиформулироватьновыезада

чивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойд

еятельности.Обучающийсясможет: 

 анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; 

 идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 



 выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотезы,предвосхищатьконечн

ыйрезультат; 

 ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыисуществующихвозможн

остей; 

 формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельности; 

 обосновыватьцелевыеориентирыиприоритетыссылкаминаценности,указываяиобосн

овываялогическуюпоследовательностьшагов. 

2. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативн

ые,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхза

дач.Обучающийсясможет: 

 определятьнеобходимыедействие(я)всоответствиисучебнойипознавательнойзадаче

йисоставлятьалгоритмихвыполнения; 

 обосновыватьиосуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешенияучебных

ипознавательныхзадач; 

 определять/находить,втомчислеизпредложенныхвариантов,условиядлявыполнения

учебнойипознавательнойзадачи; 

 выстраиватьжизненныепланынакраткосрочноебудущее(заявлятьцелевыеориентиры

,ставитьадекватныеимзадачиипредлагатьдействия,указываяиобосновываялогическуюпосл

едовательностьшагов); 

 выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискатьсредства/ресурсыдляре

шениязадачи/достиженияцели; 

 составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования); 

 определятьпотенциальныезатрудненияприрешенииучебнойипознавательнойзадачи

инаходитьсредствадляихустранения; 

 описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачидругимлюдямввидетехнологиирешен

ияпрактическихзадачопределенногокласса; 

 планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию. 

3. Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтро

льсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамка

хпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяю

щейсяситуацией.Обучающийсясможет: 

 определятьсовместноспедагогомисверстникамикритериипланируемыхрезультатови

критерииоценкисвоейучебнойдеятельности; 

 систематизировать(втомчислевыбиратьприоритетные)критериипланируемыхрезуль

татовиоценкисвоейдеятельности; 

 отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлятьсамоконтрол

ьсвоейдеятельностиврамкахпредложенныхусловийитребований; 

 оцениватьсвоюдеятельность,аргументируяпричиныдостиженияилиотсутствияплани

руемогорезультата; 

 находитьдостаточныесредствадлявыполненияучебныхдействийвизменяющейсясит

уациии/илиприотсутствиипланируемогорезультата; 

 работаяпосвоемуплану,вноситькоррективывтекущуюдеятельностьнаосновеанализа

измененийситуациидляполучениязапланированныххарактеристикпродукта/результата; 

 устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамипродуктаихарактеристика

мипроцессадеятельностиипозавершениидеятельностипредлагатьизменениехарактеристикп

роцессадляполученияулучшенныххарактеристикпродукта; 

 сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкисамостоятельн

о. 

4. Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможност

иеерешения.Обучающийсясможет: 

 определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзадачи; 



 анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментариядлявып

олненияучебнойзадачи; 

 свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходяизцел

ииимеющихсясредств,различаярезультатиспособыдействий; 

 оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельноопределенны

мкритериямвсоответствиисцельюдеятельности; 

 обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнутрен

нихресурсовидоступныхвнешнихресурсов; 

 фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательныхрезультатов. 

5. Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосо

знанноговыборавучебнойипознавательной.Обучающийсясможет: 

 наблюдатьианализироватьсобственнуюучебнуюипознавательнуюдеятельностьидея

тельностьдругихобучающихсявпроцессевзаимопроверки; 

 соотноситьреальныеипланируемыерезультатыиндивидуальнойобразовательнойдеят

ельностииделатьвыводы; 

 приниматьрешениевучебнойситуацииинестизанегоответственность; 

 самостоятельноопределятьпричинысвоегоуспехаилинеуспехаинаходитьспособывы

ходаизситуациинеуспеха; 

 ретроспективноопределять,какиедействияпорешениюучебнойзадачиилипараметрыэ

тихдействийпривеликполучениюимеющегосяпродуктаучебнойдеятельности; 

 демонстрироватьприемырегуляциипсихофизиологических/эмоциональныхсостояни

йдлядостиженияэффектауспокоения(устраненияэмоциональнойнапряженности),эффектав

осстановления(ослабленияпроявленийутомления),эффектаактивизации(повышенияпсихоф

изиологическойреактивности). 

ПознавательныеУУД 
6. Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифиц

ировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпр

ичинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктив

ное,поаналогии)иделатьвыводы.Обучающийсясможет: 

 подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определяющиеегопризнакиисвойс

тва; 

 выстраиватьлогическуюцепочку,состоящуюизключевогословаисоподчиненныхему

слов; 

 выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьихсход

ство; 

 объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакам,сравнивать,класс

ифицироватьиобобщатьфактыиявления; 

 выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

 определятьобстоятельства,которыепредшествоваливозникновениюсвязимеждуявле

ниями,изэтихобстоятельстввыделятьопределяющие,способныебытьпричинойданногоявле

ния,выявлятьпричиныиследствияявлений; 

 строитьрассуждениеотобщихзакономерностейкчастнымявлениямиотчастныхявлени

йкобщимзакономерностям; 

 строитьрассуждениенаосновесравненияпредметовиявлений,выделяяприэтомобщие

признаки; 

 излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеевконтекстерешаемойзадачи; 

 самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке,предлагатьипри

менятьспособпроверкидостоверностиинформации; 

 вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником; 



 объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходепознавательнойиис

следовательскойдеятельности(приводитьобъяснениесизменениемформыпредставления;об

ъяснять,детализируяилиобобщая;объяснятьсзаданнойточкизрения); 

 выявлятьиназыватьпричинысобытия,явления,втомчислевозможные/наиболеевероят

ныепричины,возможныепоследствиязаданнойпричины,самостоятельноосуществляяпричи

нно-следственныйанализ;

 делатьвыводнаосновекритическогоанализаразныхточекзрения,подтверждатьвыводс

обственнойаргументациейилисамостоятельнополученнымиданными. 

7. Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдляре

шенияучебныхипознавательныхзадач.Обучающийсясможет: 

 обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

 определятьлогическиесвязимеждупредметамии/илиявлениями,обозначатьданныело

гическиесвязиспомощьюзнаковвсхеме; 

 создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 

 строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/илиспособаеерешения; 

 создаватьвербальные,вещественныеиинформационныемоделисвыделениемсуществ

енныххарактеристикобъектадляопределенияспособарешениязадачивсоответствиисситуац

ией; 

 преобразовыватьмоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпре

дметнуюобласть; 

 переводитьсложнуюпосоставу(многоаспектную)информациюизграфическогоилифо

рмализованного(символьного)представлениявтекстовое,инаоборот; 

 строитьсхему,алгоритмдействия,исправлятьиливосстанавливатьнеизвестныйранееа

лгоритмнаосновеимеющегосязнанияобобъекте,ккоторомуприменяетсяалгоритм; 

 строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

 анализировать/рефлексироватьопытразработкииреализацииучебногопроекта,исслед

ования(теоретического,эмпирического)наосновепредложеннойпроблемнойситуации,поста

вленнойцелии/илизаданныхкритериевоценкипродукта/результата. 

8. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

 находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелямисвоейдеятельности)

; 

 ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста,структуриров

атьтекст; 

 устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,процессов; 

 резюмироватьглавнуюидеютекста; 

 преобразовыватьтекст,«переводя»еговдругуюмодальность,интерпретироватьтекст(

художественныйинехудожественный–учебный,научно-

популярный,информационный,текстnon-fiction); 

 критическиоцениватьсодержаниеиформутекста. 

9. Формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпознавате

льной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации.Обучающий

сясможет: 

 определятьсвоеотношениекприроднойсреде; 

 анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживыхорганизмов; 

 проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологическихситуаций; 

 прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействиедру

гогофактора; 

 распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащитеокр

ужающейсреды; 

 выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели, 



 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

 соотноситьполученныерезультатыпоискасосвоейдеятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителем

исверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконф

ликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов;формулировать,аргументироватьиот

стаиватьсвоемнение.Обучающийсясможет: 

 определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

 игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 

 приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвегоречи:мнени

е(точкузрения),доказательство(аргументы),факты;гипотезы,аксиомы,теории; 

 определятьсвоидействияидействияпартнера,которыеспособствовалиилипрепятство

валипродуктивнойкоммуникации; 

 строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности; 

 корректноиаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметьвыдвиг

атьконтраргументы,перефразироватьсвоюмысль(владениемеханизмомэквивалентныхзаме

н); 

 критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнаватьошибочнос

тьсвоегомнения(еслионотаково)икорректироватьего; 

 предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

 выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 

 договариватьсяоправилахивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленнойпер

едгруппойзадачей; 

 организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распределят

ьроли,договариватьсядругсдругомит.д.); 

 устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленныенепониманием/не

приятиемсосторонысобеседниказадачи,формыилисодержаниядиалога. 

11. Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациид

лявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдляпланированияирегуляциисвоейдеятельнос

ти;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью.Обучающийсясмож

ет: 

  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

 приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 

 создаватьписьменные«клишированные»иоригинальныетекстысиспользованиемнеобхо

димыхречевыхсредств; 

 использоватьвербальныесредства(средствалогическойсвязи)длявыделениясмысловыхб

локовсвоеговыступления; 

 использоватьневербальныесредстваилинаглядныематериалы,подготовленные/отобранн

ыеподруководствомучителя; 



 делатьоценочныйвывододостижениицеликоммуникациинепосредственнопослезаверше

ниякоммуникативногоконтактаиобосновыватьего. 

12. Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационн

о-коммуникационныхтехнологий(далее–ИКТ).Обучающийсясможет: 

 целенаправленноискатьииспользоватьинформационныересурсы,необходимыедляреше

нияучебныхипрактическихзадачспомощьюсредствИКТ; 

 выбирать,строитьииспользоватьадекватнуюинформационнуюмодельдляпередачисвоих

мыслейсредствамиестественныхиформальныхязыковвсоответствиисусловиямикоммуникации; 

 выделятьинформационныйаспектзадачи,оперироватьданными,использоватьмодельреш

ениязадачи; 

 использоватькомпьютерныетехнологии(включаявыборадекватныхзадачеинструментал

ьныхпрограммно-

аппаратныхсредствисервисов)длярешенияинформационныхикоммуникационныхучебныхзада

ч,втомчисле:вычисление,написаниеписем,сочинений,докладов,рефератов,созданиепрезентаци

йидр.; 

 использоватьинформациюсучетомэтическихиправовыхнорм; 

 создаватьинформационныересурсыразноготипаидляразныхаудиторий,соблюдатьин

формационнуюгигиенуиправилаинформационнойбезопасности. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 10-11 классы 

Выпускникнаучится: 

1) Приниматьисохранять учебнуюзадачу,ставитьновыеучебныезадачи. 

2) Планировать(всотрудничествесучителемиодноклассникамиилисамостоятельно)нео

бходимыедействия,операции,действоватьпоплану,используянарядусосновнымиидополнит

ельныесредства(справочнаялитература,средстваИКТ). 

3) Проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничествесосверстникамивгр

уппеповыполнениюзадания. 

4) Контролироватьсвоидействияпоточномуиоперативномуориентированиювучебнике,

оцениватьработупозаданнымкритериям,планироватьсвоюдеятельность. 

5) Выполнятьконтрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэтал

оном. 

6) Оцениватьсвоюработунауроке,адекватновосприниматьинформациюучителяилитова

рища,содержащуюоценочныйхарактеротзываоработе. 

7) Запоминатьиудерживатьинструкциювовремени. 

8) Планировать,контролироватьивыполнятьдействиепозадуманномуобразцуссоблюде

ниемнормбезопасности. 

9) Учитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериалевсотр

удничествесучителем,планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусло

виямиеереализации,выполнятьучебныедействиявматериализованной,громкоречевойиумст

веннойформе. 

10) Учитсяобнаруживатьиформулироватьучебнуюпроблемусовместносучителем,выбир

атьтемутворческойработыспомощьюучителя. 

11) Вдиалогесучителемсовершенствоватькритерииоценкиипользоватьсяимивходеоценк

иисамооценки. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

 учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничес

тве; 

 формулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументироватьикоординироватьеёс

позициямипартнёроввсотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельно

сти; 

 устанавливатьисравниватьразныеточкизрения,преждечемприниматьрешенияиделат

ьвыбор; 



 аргументироватьсвоюточкузрения,споритьиотстаиватьсвоюпозициюневраждебным

дляоппонентовобразом; 

 задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудни

честваспартнёром; 

 осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопо

мощь; 

 адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 

 адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхза

дач;владетьустнойиписьменнойречью;строитьмонологическоеконтекстноевысказывание; 

 организовыватьипланироватьучебноесотрудничествосучителемисверстниками,опре

делятьцелиифункцииучастников,способывзаимодействия;планироватьобщиеспособырабо

ты; 

 осуществлятьконтроль,коррекцию,оценкудействийпартнёра,уметьубеждать; 

 работатьвгруппе—

устанавливатьрабочиеотношения,эффективносотрудничатьиспособствоватьпродуктивной

кооперации;интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиесо

сверстникамиивзрослыми; 

 основамкоммуникативнойрефлексии; 

 использоватьадекватныеязыковыесредствадляотображениясвоихчувств,мыслей,мот

ивовипотребностей; 

 отображатьвречи(описание,объяснение)содержаниесовершаемыхдействийкаквфор

мегромкойсоциализированнойречи,такивформевнутреннейречи. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 10-11 классы 

Выпускникнаучится: 

1) Планироватьучебноесотрудничествосучителемисверстниками,задаватьвопросы,слу

шатьиотвечатьнавопросыдругих,формулироватьсобственныемысли,высказываетиобоснов

ываетсвоюточкузрения,принеобходимостиотстаиваетсвоюточкузрения,аргументируяее.  

2) Сполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзадачамииусловиямиком

муникации. 

3) Осуществляетсовместнуюдеятельностьвпарахирабочихгруппахсучетомконкретных

учебно-познавательныхзадач. 

4) Приниматьмнениедругих,адекватноотноситьсякпартнерам,критичноотноситьсяксв

оемумнению. 

5) Критичноотноситьсяксвоемумнению,приниматьмнениесверстниковиделатьвыбор. 

6) Пониматьэффективноеобщеерешениепоставленнойзадачи. 

7) Стремитьсяустанавливатьдоверительныеотношениявзаимодействия. 

8) Участвоватьвколлективныхобсуждениях,правильновыражатьсвоимысли,формулир

оватьответыивопросы. 

9) Использоватьадекватныеязыковыесредствадляотображениясвоихчувств,мыслей,мо

тивовипотребностей. 

10) Планироватьисогласованноосуществлятьсовместнуюдеятельность. 

11) Слушатьучителяиодноклассников,инициативносотрудничатьвпоискеисбореинформ

ации,сдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзадачамииусл

овиямикоммуникации. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

1) Даватьопределениепонятиям. 

2) Осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотек

иИнтернета. 

3) Определятьосновыреализациипроектно-исследовательскойдеятельности. 

4) Осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотк

онкретныхусловий. 



5) Осуществлятьсравнение,серизациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснов

анияикритериидляуказанныхлогическихопераций. 

6) Строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-

следственныхсвязей. 

7) Основамознакомительного,изучающего,усваивающегоипоисковогочтения. 

8) Структурироватьтексты,включаяумениевыделятьглавноеивторостепенное,главную

идеютекста. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 10-11 классы 

Выпускникнаучится: 

1) Результативномыслитьиработатьсинформациейвсовременноммире. 

2) Находитьнеобходимуюдлявыполненияработыинформациювматериалахучебникови

дополнительнойлитературе. 

3) Самостоятельноотбиратьдлярешенияпредметныхучебныхзадачнеобходимуюинфор

мацию. 

4) Находитьипредставлятьинформацию,втомчислеспомощьюИКТ. 

5) Использоватьполученнуюинформациювпроектнойдеятельностиподруководствомуч

ителя-консультанта. 

6) Извлекатьнеобходимуюинформациюизпрослушанногообъяснения,делатьумозаклю

ченияивыводывсловеснойформе. 

7) Самостоятельноформулироватьпроблему,делатьумозаключенияивыводывсловесно

йформе. 

8) Анализироватьинформацию,осознанночитатьтекстысцельюосвоенияииспользовани

я. 

9) Строитьосознанноеипроизвольноеречевоевысказывание. 

10) Самостоятельноделатьвыводы. 

11) Оформлятьрезультатыисследований. 
12) Строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-

следственныхсвязей. 

13) Структурироватьтексты,включаяумениевыделятьглавноеивторостепенное,главнуюиде

ютекста. 

Предметные результаты предметной области «Литература» отражают: 

1) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

2) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

3) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

4) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка;  

5) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

6) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 



7) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

Планируемымирезультатамиформирования и развития 

компетентностиобучающихся в области использования информационно-

коммуникационныхтехнологий при изучении предмета «Литература» являются: 

Выпускникнаучится: 

 •осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведенияэксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности;  

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводитьобработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 

 Выпускник научится:  

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;  

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 



цитировать фрагменты сообщения;  

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

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;  

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

 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.  

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 гимназии и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 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. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые 

достигаются посредством изучения учебного предмета «Литература» следующие: 

Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 



опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 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;  

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 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 при получении, распространении и применении научного знания. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются 

посредством изучения предмета «Литература» следующие:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста;  

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 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:  

 определять назначение разных видов текстов;  

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию;  

 различать темы и подтемы специального текста;  

 выделять главную и избыточную информацию;  

 прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме;  

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции;  

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  



 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому;  

 интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера;  

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

- делать выводы из сформулированных посылок;  

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Работа с текстом: оценка информации 

 Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире;  

- находить доводы в защиту своей точки зрения;  

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте).  

 

2. Содержание учебного предмета «Литература» 
 

10 класс 

Из  литературы  первой  половины  XIX  века 

А.С. Пушкин (6ч.) 

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».Образно-тематическое богатство и 

художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам 

человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, 

свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое значение 

пушкинской поэзии.Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный 

всадник». Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 

«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 



Трагедия "Борис Годунов" как трагедия народной наивности и безгласия и трагедия 

совести. Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр, понятие 

о трагедии.Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве 

М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и 

К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии.Межпредметные связи: историческая основа 

сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов ( 5ч) Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Валерик»,   «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред 

тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на 

дорогу... » и др. по выбору. Поэма «Демон».Глубина философской проблематики и 

драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной 

любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. 

Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта.Особенности 

богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, 

ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с 

лирикой поэта.Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. Межпредметные 

связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации 

стихотворений Лермонтова  (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 

Н.В.Гоголь (2ч.) 

Повесть "Портрет". Судьба художника и борьба добра и зла в душе человека. Сон и явь в 

повести. Необходимость трагического отречения художника от соблазнов славы, 

богатства. Подлинное и мнимое искусство. Опорные понятия: фантастическое и реальное 

в литературе. Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и 

Н.В. Гоголя.Межпредметные связи: иллюстрации художников к повести Гоголя.  

Литература второй  половины XIX века 

Введение (3ч.) 

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 (6ч.) 

Пьеса «Гроза». 



Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 

как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия 

пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). Опорные понятия: семейно-бытовая 

коллизия, речевой жест. Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в 

творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес 

А.Н. Островского.Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Лес». 

 И.А. Гончаров (8ч.) 

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль 

в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон 

Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 

Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история ». 

Ф.И. Тютчев ( 2ч.) 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silen-tiuml», «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. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

Рос- 

сии, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 



Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (СИ. Танеев, СВ. Рахманинов и 

др.). 

И.С. Тургенев (7ч.) 

Роман «Отцы и дети».  

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 

Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 

линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, 

Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И. С. Тургенев и группа «Современника »; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе. 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

А.А. Фет (4ч) 

Стихотворения  «Шепот, робкое дыханье...»,   «Еще майская ночь...»,  «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к те-бе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-, 

ли...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 

творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; 

А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 



А.К. Толстой (3ч.) 

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. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. 

Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических 

мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 

творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 

романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Н.А. Некрасов (5ч.) 

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». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос 

как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские 

мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета 

поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуе-ва, князя 

Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил 

Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль 

вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 

языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 

Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 



Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

 Ф.М. Достоевский (11ч.) 

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 Расколь-никова и тема «гордого человека» в 

романе. Теория Расколь-никова 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 Раскольни-кова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, 

К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

М.Е. Салтыков-Щедрин (3ч.) 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке. 

Приемы сатирического воссоздания действительности Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. Композиция сатирической хроники. 

Опорные понятия: фольклорная стилизация, гипербола, гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметныесвязи:; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Кара-сев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

Н.С Лесков (3ч.) 

 "Человек на часах"- истинно русская история.  

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов.  

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», 

«Леди Макбет Мценского уезда». 



Л.Н. Толстой (15ч.) 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, 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. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 

романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и 

тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации 

к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклев-ский, В. Серов, Д. 

Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

А.П. Чехов (9ч.) 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и 

др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа 

как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 



персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 

Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Зарубежная литература (3ч.) 

О.Бальзак "Гобсек", А. Рембо «Пьяный корабль», Э.Хемингуэй. "Старик и море" 

 

 

 

 

11 класс 

Введение (2 часа)  

Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций 

русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» ( разделение на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики 20 века, рождения «людей эпох», переживших свое время. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

И.А. Бунин (3 часа) 

Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной», «Христос 

воскрес! Опять с зарею...» и др. Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью 

природы, точность и лаконизм детали (для самостоятельного анализа). 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым 

сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема 

России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М.Горький(5 часов) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека 

в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

Пьеса «На дне». Философско-эстётическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор 

героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность 

авторской позиции. 

А.И. Куприн (2 часа) 

  Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести. 

Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. 

Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит повести. 



Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль 

детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Проза Л. Андреева (1 час) 

Рассказ «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как главный объект изображения 

в творчестве Л. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе 

писателя. Устремленность героев Андреева к вечным вопросам бытия. Своеобразие 

андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. 

Серебряный век русской поэзии (1 час) 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала 20 века (символизм, акмеизм, футуризм).  

Символизм и русские поэты-символисты (3 часа) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты 

поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. 

Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. 

Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

 В. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», 

«Грядущие гунны» и др. 

В. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 

художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной» 

свободы революции. 

 К. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени», «Челн томленья», 

«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии 

Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как 

«главный герой» стихотворений Бальмонта. 

Смысл поэзии И. Анненского (1 час) 

Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. Поэзия Анненского как необходимое звено 

между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики 

Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 

самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии Анненского. 

А. Блок (5 часов) 

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. Романтический 

образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных 

верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического 

дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных 

перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского 

мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» 

в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики 

поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 

Преодолевшие символизм (2 часа) 



Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество В. Хлебникова и его программное значение для поэтов-кубофутуристов. 

Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских» поэтов в образно-стилистическое богатство 

русской поэзии 20 века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

Лирика Н. С. Гумилева (2 часа)    

Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. Герой-маска в ранней поэзии Н. Гумилева. «Муза 

дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества 

и творца в поздней лирике поэта. 

Поэзия А. Ахматовой (3 часа) 

Стихотворения «Мне голос был…», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 

помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. Психологическая глубина и яркость 

любовной лирики Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в 

«большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике Ахматовой. 

Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-

образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в 

финале поэмы. 

Лирика М. Цветаевой (2 часа) 

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...») и др. Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия Цветаевой как лирический дневник 

эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил 

как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в 

произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Творчество А. Аверченко (1 час) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дореволюционного и 

эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в 

выборе приемов комического. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (4 часа) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Окаянные дни» И. 

Бунина, «Несвоевременные мысли» Горького 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, М. Цветаевой, А Аверченко и др.). Тема Родины и революции в 

произведениях писателей «новой волны» («Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, 

«Донские рассказы» М. Шолохова и др.). Развитие жанра антиутопии в романе Е. 

Замятина «Мы». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности 

человеческой «единицы». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и 

сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х годов). 

Творчество В. Маяковского (4 часа) 



  Стихотворения «А вы могли бы?.,»; «Ночь», «Нате», «Послушайте», «Скрипка и 

немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др.. Тема поэта и толпы в лирике Маяковского. 

Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 

лирике поэта. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике Маяковского. 

Новаторство поэта в области художественной формы.  

Творчество С. Есенина (5 часов) 

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. 

Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэма  «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна 

Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и 

души как главная тема позднего Есенина. 

Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов (3 часа) 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизация власти: 

Рождение  новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и 

М. Исаковского (символический образ России-Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 

Кедрина, М. Светлова, М. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. Человеческий и 

творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа 

Павки Корчагина в романе «Как закалялась сталь» ; 

Тема коллективизации в литературе. М. Шолохов «Поднятая целина». 

Эмигрантская ветвь русской литературы в 30-е годы. О. Мандельштам. Стихотворения 

«Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», 

«Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…». Истоки поэтического 

творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в творчестве Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство 

поэта. 

Творчество А.Н. Толстого (1 час)    

Роман «Петр Первый». Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора в 

ранней прозе А. Толстого. Углубление образа Петра в романном освоении темы. 

Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в 

образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. 

Проблемы власти и народа, личности и истории в художественной концепции автора. 

Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Творчество М. Шолохова (5 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. 



Творчество М. Булгакова (6 часов) 

Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной 

философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 

глав. Сатирическая «дьяволиада» Булгакова. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Творчество Б. Пастернака (3 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. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника 

и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость 

лирики Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе. 

Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные 

искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». 

«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Творчество А. Платонова (2 часа) 

  Рассказы «Июльская гроза», «Возвращение», «Фро», роман «Котлован». 

Оригинальность, самобытность художественного мира А. Платонова. Тип платоновского 

героя - мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема 

детства в прозе писателя. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной 

доктриной «всеобщего счастья».  

Творчество В. Набокова (1 час) 

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. 

Литература периода Великой Отечественной войны (3 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. Жанр поэмы в литературной летописи 

войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Василий Теркин» А. Твардовского и 

др.). Проза о войне. В. Некрасов «В окопах Сталинграда» и др. 

Творчество А. Твардовского (2 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. 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». Поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Творчество Н.А. Заболоцкого (1 час) 

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться», 

«Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой» и др. Заболоцкий и поэзия 



обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике 

поэта. Жанр сонета, размышления-предписания в художественной концепции 

Заболоцкого. 

Литературный процесс 50-х-80-х годов (12 часов): 

Осмысление Великой Победы в 40-е - 50-е годы 20 века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, 

М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 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. А. Солженицын «Один день 

Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов писателя» в повести. 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 

«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. В.М. Шукшин. Рассказы «Одни», 

«Чудик», «Миль пардон. Мадам», «Срезал» и др. Колоритность и яркость шукшинских 

героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе 

Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического 

анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. Взаимоотношения человека и природы в повести В. Астафьева «Царь-

рыба». Нравственное величие русской женщины в повести В. Распутина «Последний 

срок». 

Нравственно-философская проблематика и художественные особенности прозы Ю. 

Трифонова («Обмен»), драматургии А. Вампилова («Старший сын»). 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова и др.  

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-х - 90-х годов (2 часа) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 

т.п.). Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 

душе в ее лучших проявлениях в прозе Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. 

Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» 

В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы- предостережения, 

«пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. 

Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая»; литература, 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). Поэма в прозе 

«Москва- Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из 

исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее 

«игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80-90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров.и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

10 класс 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА.(2ч).  

1     Исторические причины особого 

развития русской класс. 

литературы. 

1 

2     Национальное своеобразие 

русского реализма. 

1 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. (3 ч.) 

3     Расстановка общественных сил 

в 1860-е гг. 

1 

4-5     Направления в русской критике 

второй половины 19 века. 

2 

Иван Сергеевич Тургенев (9 ч). 

6     Этапы биографии и творчества 

И. С. Тургенева 

1 

7-8     Творческая история и 

своеобразие романа «Отцы и 

дети» 

2 

9     Трагический характер 

конфликта в романе. Споры 

Базарова с Павлом Петровичем. 

1 

10-

11 

    Внутренний конфликт в душе 

Базарова. Испытание любовью. 

Болезнь и смерть Базарова. 

2 

12     «Отцы и дети»в русской 

критике. Тест. 

1 

13-

14 

    Р.р. Сочинение по роману 

«Отцы и дети». 

2 

Николай Гаврилович Чернышевский. 4 ч 

15     Жизненный и творческий путь 

Н.Г.Чернышевского. 

1 

16-

17 

    Творческая история романа 

«Что делать?».Значение романа 

в истории литературы и 

революции. 

2 

18     Композиция романа «Что 

делать?». Система образов в 

романе. Старые и новые люди. 

«Особенный человек»Рахметов. 

Четыре сна Веры Павловны. 

1 

Иван Александрович Гончаров. 9ч 

19     Основные этапы жизни и 

творчества И.А. Гончарова. 

1 

20-

21 

    Творческая история романа 

«Обломов» 

2 



22     Полнота и сложность характера 

Обломова. Штольц как антипод 

Обломова. 

1 

23-

24 

    История любви Обломова и 

Ольги Ильинской. Историко –

философский смысл романа. 

2 

25     Роман «Обломов» в русской 

критике. Тест. 

1 

26-

27 

    РР Сочинение по роману И.А. 

Гончарова «Обломов» 

2 

Александр Николаевич Островский 9 ч 

28     Основные этапы жизни и 

творчества А.Н.Островского. 

1 

29-

30 

    Творческая история драмы 

А.Н.Островского «Гроза». 

2 

31     Конфликт драмы. Композиция 

драмы. Система образов в драме 

«Гроза». 

1 

32-

33 

    О народных истоках характера 

Катерины. Катерина как 

трагический характер. Тест. 

2 

34     «Гроза» в русской критике. 

Урок-суд по пьесе «Гроза» 

1 

35-

36 

    РР Сочинение по пьесе 

«Гроза» 

2 

Федор Иванович Тютчев. 4ч 

37-

38 

    Этапы биографии и творчества 

Ф.И. Тютчева. Основные темы и 

идеи лирики. 

2 

39     Поэзия Ф.И.Тютчева в 

контексте русского 

литературного развития. 

1 

40     Р.р. Письменный анализ 

стихотворения Ф.И.Тютчева. 

1 

Николай Алексеевич Некрасов. 6 ч 

41     Основные этапыбиографии и 

творчества Н.А. Некрасова. 

1 

42     Поэзия Н.А.Некрасова в 

контексте русского 

литературного развития. 

1 

43-

44 

    Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо»в контексте творчества 

Некрасова. Тест. 

2 

45-

46 

    РР Сочинение по поэме «Кому 

на Руси жить хорошо?» 

2 

Афанасий Афанасьевич Фет. 4 ч 

47     Основные этапы жизни и 

творчества А.А.Фета. 

1 



48-

49 

    Проблематика и характерные 

особенности лирики Фета.. 

2 

50     РР Контрольный анализ 

стихотворения А.А.Фета. 

1 

Алексей Константинович Толстой. 4 ч 

51     Жизненный путь А.К. Толстого. 

Исторические взгляды поэта и 

его сатирические стихотворения 

1 

52-

53 

    Лирика А.К. Толстого. 

«Бесстрашный сказатель 

правды». 

2 

54     Р.р. Анализ стихотворения 

А.К.Толстого. 

1 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4ч 

55     Основные этапы биографии и 

творчества М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

1 

56     Проблематика и поэтика сатиры 

«История одного города». 

1 

57-

58 

    Рр. Сочинение-отзыв для 

молодежной газеты. 

2 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 6 ч 

59-

60 

    Судьба книг Ф.Стендаля в 

России19 века. Роман «Красное 

и белое»(семинар) 

2 

61-

62 

    Основные этапы жизни и 

творчества О.де Бальзака . 

Анализ новеллы «Гобсек». 

2 

63-

64 

    Английская литература 19 века. 

Произведения Ч.Диккенса и У. 

Теккерея. 

2 

Федор Михайлович Достоевский. 9 ч 

65     Ф.М. Достоевский. Основные 

этапы биографии и творчества. 

1 

66-

67 

    Творческая история 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

2 

68     Мир Петербургских углов и его 

связь с теорией Раскольникова. 

1 

69     Теория Раскольникова. Идея и 

натура 

Раскольникова.Раскольников и 

Соня. 

1 

70     Раскольников и Порфирий 

Петрович. Экранизация романа. 

1 

71     «Преступление и наказание»в 

русской критике 1860-х годов. 

Тест. 

1 



72-

73 

    РР Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание» 

2 

Лев Николаевич Толстой 12 ч 

74     По страницам великой жизни. 

Л.Н.Толстой – человек, 

мыслитель, писатель. Трилогия 

Толстого. 

1 

75     «Севастопольские рассказы» Л. 

Н. Толстого. Правдивое 

изображение войны. 

1 

76     Творческая история романа 

«Война и мир». «Война и 

мир»как роман-эпопея. 

Композиция произведения. 

1 

77     «Народ»и «толпа». Наполеон и 

Кутузов. 

1 

78     Жизненные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. 

1 

79     Наташа Ростова. Эпилог 

«Войны и мира». 

1 

80     РР Анализ эпизода «Лунная 

ночь в Отрадном» 

1 

81-

82 

    «Война и мир» в русской 

критике и киноискусстве. Тест. 

2 

83     Обзор содержания романов 

«Анна Каренина», 

«Воскресение». 

1 

84-

85 

    РР Сочинение по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

2 

Николай Семенович Лесков 4 ч 

86     Н.С. Лесков.Художественный 

мир писателя. 

1 

87     «Леди Макбет Мценского 

уезда» 

1 

88     Повесть-хроника «Очарованный 

странник». 

1 

89     Р.р. Сочинение-анализ 

характера героя по повести 

Н.Лескова «Очарованный 

странник». 

1 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 4 ч. 

90-

91 

    Политическая и театральная 

деятельность Г.Ибсена. Пьеса 

«Кукольный дом». 

2 

92-

93 

    Основные этапы жизни и 

творчества Ги де Мопассана. 

Анализ новелл «Пышка»и 

2 



«Ожерелье». 

Антон Павлович Чехов. 10 ч 

94     Общественно-политическая 

жизнь России в 80-90-е годы 20 

века и ее отражение в 

литературе 

1 

95     Особенности художественного 

мироощущения А.П.Чехова. 

1 

96     Рассказ А.П.Чехова «Ионыч».От 

Старцева к Ионычу. 

1 

97     Творческая история пьесы 

А.П.Чехова «Вишневый сад». 

1 

98     Общая характеристика «новой 

драмы». Исторические истоки 

«новой драмы». Тест. 

1 

99-

100 

    О жанровом своеобразии 

комедии А.П. Чехова 

«Вишневый сад». Своеобразие 

конфликта и его разрешение. 

2 

101     «Вишневый сад»в русской 

критике и на сцене. 

1 

102     РР. Сочинение по пьесе 

А.П.Чехова «Вишневый сад» 

1 

 

11 класс 

Содержание Кол-во часов Кол-во часов 

 по     рабочей по Программе 

 программе  

Введение. Русская литература 20века. 2 2 

Творчество И. Бунина 3 3 

Проза и драматургия М. Горького 5 5 

Проза А. Куприна 2 2 

Проза Л. Андреева 1 1 

 Серебряный век русской поэзии 1 1 

Символизм и русские поэты-символисты 3 3 

Творчество А. Блока 5 5 

И. Анненский 1 1 

Преодолевшие символизм 2 2 

Творчество Н. Гумилева 2 2 

Творчество А. Ахматовой 3 3 

Творчество М. Цветаевой 2 2 

Творчество А. Аверченко 1 1 



Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов. Обзор. 

4 2 

Творчество В. Маяковского 5 5 

Творчество С. Есенина 4 5 

Литературный процесс 30-х - начала 40-х 

годов. Обзор. 

3 2 

Творчество А.Н. Толстого 1 1 

Творчество М. Шолохова 5 5 

Творчество М. Булгакова 6 5 

Творчество Б. Пастернака 3 2 

Творчество А. Платонова 2 2 

Творчество В. Набокова 1 1 

Литература периода ВОВ. Обзор. 3 2 

Творчество А. Твардовского 2 2 

Поэзия Н. Заболоцкого 1 1 

Литературный процесс 50-х - 80-х годов 12 14 

Новейшая русская проза и поэзия 50-х - 90-х 

годов 

2 3 

Уроки развития речи (сочинения, письменные 

ответы на проблемные вопросы, анализ 

стихотворений) 

15 17 

Примечание: на некоторые темы курса увеличено кол-во часов в связи с объемностью тем 

за счет уменьшения часов на темы, которые более объемно изучались в курсе литературы 

9,10 классов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

Оснащение процесса обучения русскому языку обеспечивается библиотечным 

фондом,печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 

средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, 

учебно-практическими средствами обучения, учебно-лабораторным оборудованием. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийныйкомпьютер; 

 мультимедиапроектор; 

 экран (на штативе илинавесной); 

 интерактивнаядоска. 

Информационные средства: 

 коллекциямедиаресурсов, 

 электронные базыданных; 

 интернет. 

Учебно-практическое  оборудование: 

 Программно-методические материалы: Литература.10 класс. / Лебедев 

Ю.В базовый уровень в 2ч. - Москва: Просвещение, 2020. 

 Поурочные разработки по литературе 10 класс, в 2 частях./ Н.В. Егорова 

«ВАКО», Москва 2005 

 Учебник по литературе для 10 класса в 2-х частях базовый уровень,Ю.В.. 

Лебедев,Москва: Просвещение, 2020. 

 Интернет ресурсы: edu.ru, Русский филологический портал 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

Печатные пособия: 

http://ege.edu.ru/


 портреты выдающихся поэтов и писателей. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fip 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь 

Грамотность 

«5» 

. Содержание работы полностью 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 недочета  

Допускается:  

1 орфографическая или  

1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка  

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен 

http://fcior.edu.ru/
http://www.fip/


5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или  

1 орфографическая и  

3 пунктуационные ошибки, или  

4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также  

2 грамматические ошибки 

«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. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное 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 (в V классе — 5 

орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей.. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы! отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 



4. Крайне беден словарь, работа написала короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено недочётов в содержании и речевых недочётов больше, чем предусмотрено 

оценкой «3». 

Допущено орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок больше, чем 

предусмотрено оценкой «3». 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в нормах, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных в 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставятся при соотношениях: б—4—4, 4—6—4, 4—

4—6. При выставлении оценки «5> превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Оценка за сочинение не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно, или 

имеет место плагиат. 

 Оценка тестовых работ 

Творческие и контрольный работы в формате ЕГЭ оцениваются по критериям ЕГЭ (см. 

сайт ФИПИ) 

«5» - 85% - 100% работы выполнено 

«4» - 65% - 84% работы выполнено 

«3» - 45% - 64% работы выполнено 

«2» - 0% - 44% работы выполнено 
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