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                                       Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе 

1)  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 

31.12.2015 г., 29.06.2017 г.); 

2) Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 28.06.2016 г. № 2/16-з); 

3) Программы по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы / Авт.-сост. 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2008. – 200 с. 

Место предмета  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации и соответственно учебный план МБОУ «Выльгортская СОШ №2» отводит 204  

часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на ступени среднего 

общего образования на базовом уровне, в том числе: в 10 и 11 классах по 102 часа и 102 

часа, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 204 учебных часа. 

Цель учебного предмета «Литература»: 

 формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся 

отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей 

личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

  

Задачи учебного предмета «Литература»:  

– получение опыта медленного чтения 13 произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы;  

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты);  

 



 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;  

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.);  

– овладение умением определять стратегию своего чтения;  

– овладение умением делать читательский выбор;  

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;  

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);  

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом;  

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.).  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и 

умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 



- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);                                       

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Учебный предмет «литература» - одна из важнейших частей образовательной области 

«филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком и историей. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий 

для всех филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы 

как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, 

мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках 

литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 

историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, 

обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 

знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы разных жанров способствуют развитию аналитического и 

образного мышления школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 



 

          Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения по данной программе  

Основной формой проверки и оценки результатов обучения по данной программе 

является сочинение на литературную тему, входной контроль и промежуточная 

аттестация в конце учебного года. 

  

Деятельность на уроке литературы 

 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель

 (медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ 

художественного текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). 

В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с 

художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются 

составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля 

для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного 

чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение 

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 

составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и 

образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

 

Методы анализа 

 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями 

знания 

 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу 

между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 



религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения). 

 

Самостоятельное чтение 

 

     Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

 

Создание собственного текста 

 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 

жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических 

статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки 

письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, 

приведены в разделе «Результаты». 

 

Использование ресурса 

 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающие литературные новинки, рецензии современных критиков, 

события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

 

1. Проблемно-тематические блоки 

 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: 

детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность 

и мир, личность и Высшие начала). 

 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь 

 

и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура 

повседневности). 

 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; 



интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; 

законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 

свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и 

в проектах будущего). 

 

2. Историко- и теоретико-литературные блоки 

 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина 

и субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 

 

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого 

модернизма» и авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и 

новизны в искусстве; Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, 

неореализм, их представители). 

 

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы). 

 

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; 

современные литературные институции – писательские объединения, литературные 

премии, литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы 

последних лет). 

 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема 

творчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; 

интерпретация литературного произведения). 

 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 10 класса и дидактические 

единицы, раскрывающие содержание раздела 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  X I X  в е к а  ( 1 0 2  ч . )  



Введение 

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 

Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

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 (НА. 

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», «Волки и овцы». 

 

И.А. Гончаров 

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 (НА. 

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

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и А.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». 

 

И.С. Тургенев 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Двабогача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека 

как центральная тема цикла. 

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

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм База-

рова, 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). Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

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; песенная тематика рассказа «Певцы». 

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

 

Н.А. Некрасов 



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-Оболдуева, 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.И. Тютчев 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «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 

России, 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 (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и 

др.). 

 

А.А. Фет 

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

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», 

«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 на-

строения 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. 

 

Н.С. Лесков 

Повесть «Очарованный странник» .  

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина 

и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности 

и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

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

«Леди Макбет Мценского уезда». 

 



М.Е. Салтыков-Щедрин 

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

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического 

воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

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

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

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

 

А.К. Толстой 

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. 

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». 

 

Л.Н. Толстой 

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 Наполеоиа 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. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

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

роман «Анна Каренина». 

 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга 

и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности 

против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). 

Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и 

«вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе. 

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». 

 

А.П. Чехов 

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»  

        Мировая литература: У. Старк Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть танцуют 

белые медведи» Ф. Стендаль Роман «Пармская обитель» Г. Уэллс Роман «Машина 

времени» Г. Флобер Роман «Мадам Бовари» (на выбор учителя) 

 

 

Содержание учебного предмета «Литература» в 11 классе и дидактические 

единицы, раскрывающие содержание раздела 

102 часа 

Введение 



Сложность и самобытность русской литературы XX столетия. 

 Русская литература начала XX века 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. 

Писатели-реалисты начала XX века 

И.А. Бунин 

Творчество И.А.Бунина. Жизненный и творческий путь И.А.Бунина 

Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А.Бунина («Антоновские яблоки»). 

Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

Тема любви и духовной красоты человека («Легкое дыхание», «Чистый понедельник» и 

др.) 

Р.Письменная работа по творчеству И.А.Бунина. 

 М. Горький 

Творчество М.Горького. Судьба и творчество М.Горького. 

Романтические рассказы-легенды в раннем творчестве М.Горького («Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль») 

Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне». 

Спор о правде и мечте в драме Горького. 

Нравственно-философские мотивы пьесы. 

Р.Подготовка к сочинению по творчеству М. Горького. 

Р. Сочинение по творчеству М. Горького. 

 А.И. Куприн  

Творчество А.И. Куприна. Художественный мир А.И. Куприна. Рассказ «Гранатовый 

браслет». 

Талант любви в рассказе А. Куприна «Гранатовый браслет». 

Красота «природного» человека в повести «Олеся». 

Мир армейских отношений в повести «Поединок». 

Л.Андреев 

Своеобразие творческого метода Л. Андреева. «Иуда Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского», «Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве 

Л.Н. Андреева 

 «Серебряный век» русской поэзии. 

«Серебряный век» русской поэзии. Художественные открытия поэтов «нового времени». 

  

Символизм и русские поэты-символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. Образный мир символизма. 

Старшее поколение символистов и младосимволисты. 

 В. Я. Брюсов 

В.Я. Брюсов – «идеолог» русского символизма. «Юному поэту». 

 К.Д. Бальмонт 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д. Бальмонта. (Самостоятельный анализ 

«Сонеты солнца») 

Р. Письменная работа по лирике поэтов-символистов. Анализ стихотворения (по 

выбору) 

  А.А. Блок 

Жизненные и творческие искания А. Блока. 



Образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Тема «страшного мира» в лирике А. Блока. («Незнакомка», «На железной дороге»). 

Россия  и  ее судьба в поэзии А. Блока.  (Анализ 5 стх. «На поле Куликовом», «Россия») 

Старый и новый мир в поэме  А. Блока «Двенадцать». (Фрагменты статьи Блока 

«Интеллигенция и революция») 

Символика поэмы и проблема финала. 

Р.Подготовка к сочинению по творчеству А. Блока. 

Р. Сочинение по творчеству А. Блока. 

 Преодолевшие символизм 

И.Ф. Анненский 

Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. Акмеизм и футуризм.    Р. 

Выразительное чтение наизусть. 

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

 Н.С. Гумилёв 

Поэзия Н.С. Гумилева. Поэзия и судьба. 

Лирический герой поэзии Н. Гумилева. «Жираф», «Кенгуру», «Как конквистадор в 

панцире железном…». 

А. А. Ахматова 

Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. 

Мотивы любовной лирики А. Ахматовой. «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Я научилась 

просто, мудро жить…». 

Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

М. И. Цветаева 

Судьба и стихи М. Цветаевой. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. «Мне нравится, что Вы больны не 

мной…» и др. 

Тема дома – России в поэзии Цветаевой. «Молитва», «Тоска по родине! Давно…» и др. 

Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой. Образно-стилистическое своеобразие её 

поэзии. 

Р. Письменная работа по творчеству А. Ахматовой и М. Цветаевой. 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» 

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

Чёрного, Дон Аминадо. 

Темы и образы сатирической новеллистики А. Аверченко. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет. 

 Литературные направления и группировки в 20-е годы. Юмористическая проза 20-х 

годов. 

Развитие жанра антиутопии в прозе 20-х годов. Обзор романов Е. Замятина «Мы» и А. 

Платонова «Чевенгур». 

В. В. Маяковский 

Творческая биография В.В. Маяковского. 



Тема поэта и толпы в ранней лирике В. Маяковского. Специфика традиционной темы 

поэта и поэзии. 

Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях Маяковского. «О дряни», 

«Прозаседавшиеся». Обзор пьес «Клоп», «Баня». 

Любовь и быт в поэзии Маяковского. «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу 

Кострову…», поэма «Про это». 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. 

 Поэма «Во весь голос» (вступление) как попытка диалога с потомками. Письменная 

работа по творчеству В. Маяковского. 

 С. А. Есенин 

Сергей Есенин: поэзия и судьба. 

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 С.А. Есенина. 

Нравственно-философское звучание поэмы «Анна Снегина». 

Р. Сочинение по творчеству С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

Произведения отечественной прозы 30-х годов   

Произведения отечественной прозы 30-х годов. Н. Островский, М. Шолохов, И. Шмелев, 

Б. Зайцев. 

Лирика 30-х годов. П. Васильев, М. Исаковский, М. Светлов, О. Мандельштам. 

Историческая проза А.Н. Толстого. «Петровская» тема в творчестве А. Толстого. 

Личность царя-реформатора в романе А. Толстого «Петр Первый». 

М. А. Шолохов 

Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова. 

Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон». 

События революции и гражданской войны в романе. 

Идея дома и святости семейного очага в романе «Тихий Дон». 

Судьба Григория Мелехова. 

Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова. 

Р. Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий Дон». 

М.А. Булгаков  

Судьба и книги М.А. Булгакова. 

Трагизм «смутного» времени в романе «Белая гвардия». 

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

Взаимодействие трёх повествовательных пластов в романе. Значение «ершалаимских» 

глав. 

Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе 

Тема любви и творчества в проблематике романа. Р. Домашнее сочинение по 

творчеству М. Булгакова. 

Б.Л. Пастернак 

Жизненный и творческий путь Б.Л. Пастернака. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Пастернака. 

Философские мотивы лирики Б. Пастернака. 



Р. Письменная работа по творчеству Б. Пастернака. 

А. П. Платонов 

Самобытность художественного мира А. Платонова 

Герои и проблематика прозы А. Платонова («Возвращение», «Сокровенный человек») 

Литература периода Великой Отечественной войны. 

Лирика и проза военных лет 

Лирика военных лет. (К. Симонов, М. Исаковский, В. Лебедев-Кумач и др.) 

Проза и публицистика военных лет. (И. Эренбург, А. Толстой, Л. Леонов, О. Берггольц) 

 А. Т. Твардовский 

Жизненный и творческий путь А.Т. Твардовского. «Василий Теркин», «По праву памяти», 

«О сущем». 

 Н. А. Заболоцкий 

Н. А. Заболоцкий. Образное своеобразие лирики поэта. 

Литературный процесс 50-80-х гг. 

Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и «застойных» 

десятилетий. 

 Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и «застойных» 

десятилетий. 

Герои и проблематика «военной прозы». (Ю. Бондарев, К. Воробьев, В. Кондратьев, Б. 

Васильев, В. Астафьев) 

«Громкая» и «тихая» лирика. Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский, Б. 

Ахмадулина, Н. Рубцов. 

В.М. Шукшин 

Яркость и многоплановость творчества В. Шукшина. Тип героя-«чудика» в рассказах. 

А.И. Солженицын 

Этапы творческого пути А.И. Солженицына. Своеобразное звучание «лагерной» темы в 

повести «Один день Ивана Денисовича». 

Тема народного праведничества в рассказе «Матренин двор». 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 

Р.Домашнее сочинение по творчеству А.И. Солженицына. 

 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов. 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации. 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы. 

Мировая литература: Р. Брэдбери Роман «451 градус по Фаренгейту»  

П. Верлен Стихотворения Э. Верхарн Стихотворения У. Голдинг Роман «Повелитель 

мух» (на выбор учителя) 

 
Учебно – тематический план 

10 класс 

 

№ Наименование разделов Наименование 

основных тем 

Количество 

часов 

1 Введение  1 



2 Из литературы второй половины 

19 века. 

  

  Литература второй 

половины 19 века 

1 

  А.Н. Островский 9 

  И.А. Гончаров 9 

  И.С. Тургенев 7 

  Н.А. Некрасов 7 

  Ф.И. Тютчев 6 

  А.А. Фет 6 

  Н.С. Лесков 7 

  М.Е. Салтыков-Щедрин 7 

  А.Н. Толстой 4 

  Л.Н. Толстой 16 

  Ф.М. Достоевский 9 

  А.П. Чехов 

 

 

8 

 Из зарубежной и региональной 

литературы. 

Промежуточная аттестация  

 4 

 

1 

3 Итого  102 

 

Учебно – тематический план 

11 класс 

Содержание Кол-во часов 

Введение  2 

Литература конца 19 — начала 20 века 15 

Серебряный век русской поэзии 19 

Октябрьская революция и литература 20-х- годов 7 

Литературный процесс 30-40-х годов. 24 

Литература периода Великой Отечественной войны 3 

Литература 50 – 80-х годов 24 



Новейшая русская проза и поэзия  80 – 90 – х годов 2 

Из зарубежной литературы. 5 

Из региональной литературы 1 

ИТОГО: 102 

 

Тематическое планирование  

 

10-й класс 

(102 часа  – 3 часа в неделю) 

 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся (на уровне  

универсальных учебных действий) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

В
В

Е
Д

Е
Н

И
Е

 

2 Введение. «Прекрасное начало...» 

(К истории русской литературы 

XIX века). 

1 Сообщения учителя и учащихся, 

составление плана к статье учебника, 

беседа. 

Литература и журналистика 1860‒

1880-х годов. От «литературных 

мечтаний» к литературной борьбе. 

Демократические тенденции в 

развитии русской культуры. 

Развитие реалистических 

традиций. 

1 Сообщения учителя и учащихся, беседа по 

вопросам учебника, работа с 

иллюстративным материалом учебника, 

составление конспекта статьи учебника. 

А
.Н

. 
О

С
Т

Р
О

В
С

К
И

Й
 

9 А.Н. Островский. «Драматург на 

все времена». 

1 Сообщения учителя и учащихся о 

жизни и творчестве драматурга; 

разработка и предъявление классу 

слайдовой презентации проектов на 

темы: «А.Н. Островский в Щелыкове», 

«Сценическая история драмы “Гроза”», 

«Персонажи Островского в 

иллюстрациях русских художников»; 

работа с иллюстративным материалом 

учебника. 

Быт и нравы замоскворецкого 

купечества в пьесе А.Н. 

1 Выразительное чтение, исследовательская 

работа с текстом пьесы; работа с 

иллюстративным материалом учебника. 



Островского «Свои люди ‒ 

сочтёмся».  

Своеобразие конфликта драмы 

«Гроза». Изображение 

«затерянного мира»: город 

Калинов и его обитатели.  

1 Выразительное чтение фрагментов драмы, 

исследовательская работа с текстом; 

обсуждение проблемных вопросов (МП, 

разделы «Своеобразие конфликта»; 

«Особенности сюжетосложения», 

«Система персонажей»); работа с 

иллюстративным материалом учебника. 

Роль второстепенных и 

внесценических персонажей. 

Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной 

жизни. 

1 Выразительное чтение фрагментов драмы, 

исследовательская работа с текстом, 

обсуждение проблемных вопросов (МП, 

раздел «Быт и нравы города Калинова»). 

Трагедия совести и её разрешение в 

пьесе «Гроза». 

1 Выразительное чтение фрагментов драмы, 

исследовательская работа с текстом, 

обсуждение проблемных вопросов (МП, 

раздел «Образ Катерины»). 

Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика 

жанра. «Гроза» в русской критике. 

1 Выразительное чтение фрагментов драмы, 

исследовательская работа с текстом, 

обсуждение проблемных вопросов (МП, 

разделы «Символика пьесы», «Пьеса в 

оценке критики»). 

Сочинение по творчеству А.Н. 

Островского. 

2 Самостоятельная работа. 

Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 Редактирование текста сочинения при 

консультационной помощи учителя. 

И
.А

. 
Г

О
Н

Ч
А

Р
О

В
 

9 Знакомство с биографией И.А. 

Гончарова. История создания 

романа «Обломов». 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве писателя, об истории замысла и 

его изменениях в процессе воплощения; 

работа с иллюстративным материалом 

учебника; разработка и представление 

слайдовой презентации проектов (по 

выбору учителя и учащихся). 

Быт и бытие Ильи Ильича 

Обломова. Внутренняя противоре-

чивость натуры героя, 

соотнесённость его с другими 

персонажами. 

1 Исследовательская работа с текстом 

романа; обсуждение проблемных вопросов 

(МП, раздел «Экспозиционная часть рома-

на»); работа с иллюстративным материалом 

учебника. 

Обломов и Штольц. Что 

перевешивает в авторском 

взгляде на историю: правда 

Штольца или правда Обломова? 

2 Исследовательская работа с текстом; 

создание сравнительной характеристики 

героев на основе предложенного алгоритма 

(МП, раздел «Образ жизни Обломова и 

Штольца»); работа с иллюстративным 

материалом учебника. 

Любовная история как этап 

внутреннего самоопределения 

героя. Обломов и Ольга Ильинская. 

Обломов и его воплотившийся 

идеал: Агафья Пшеницына. 

1 Исследовательская работа с текстом на 

основе вопросов (МП, раздел «Тема любви 

в романе»); работа с иллюстративным мате-

риалом учебника. 



Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». 

Роман в русской критике. 

1 Исследовательская работа с текстом на 

основе вопросов (МП, разделы «Параллель 

образов: барин ‒ слуга», «Слово “обломов-

щина” в контексте романа»). 

Сочинение по творчеству И.А. 

Гончарова. 

2 Самостоятельная работа. 

Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 Редактирование текста сочинения с опорой 

на консультационную помощь учителя. 
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7 И.С. Тургенев. Основные факты 

жизни и творчества. Отражение 

различных начал русской жизни 

в «Записках охотника».  

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве писателя; разработка слайдовой 

презентации проектов (по выбору учителя и 

учащихся); работа с иллюстративным 

материалом учебника; исследовательская 

работа с текстами рассказов по вопросам 

учителя. 

Отражение в романе «Отцы и 

дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух поко-

лений русской интеллигенции 

как главный «нерв» 

повествования. 

1 Исследовательская работа с текстом (1‒4 

главы) на основе вопросов (МП, разделы 

«Система персонажей», «Сюжет и ком-

позиция романа»). 

Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-

философские истоки. Споры 

Базарова и Павла Кирсанова. 

1 Исследовательская работа с текстом на 

основе вопросов (МП, раздел «Братья 

Кирсановы»); работа с иллюстративным 

материалом учебника. 

Базаров и его мнимые 

последователи. Неизбежность 

расставания Базарова и Аркадия 

Кирсанова. 

1 Исследовательская работа с текстом и на 

основе вопросов: МП, разделы «Базаров и 

его мнимые последователи; сатира на “де-

тей”», «Базаров и Аркадий»; работа с 

иллюстративным материалом учебника. 

Любовная линия и её место в 

общей проблематике романа 

«Отцы и дети». 

1 Исследовательская работа с текстом на 

основе вопросов (МП, раздел «Базаров 

и Одинцова. Решение темы любви в 

романе»). 

Философские итоги романа. 

Смысл названия. Русская кри-

тика о романе и его герое (Д.И. 

Писарев, Н.Н. Страхов, М.А. 

Антонович). 

1 Исследовательская работа с текстом на 

основе вопросов (МП, разделы «Логика 

финала рома- 

на», «Смысл названия романа», 

«Полемика вокруг романа»); работа с 

иллюстративным мате- 

риалом учебника. 

Стихотворения в прозе. 

Отражение русского 

национального самосознания в 

тематике и образах 

стихотворений И.С. Тургенева.  

1 Выразительное чтение избранных 

произведений и их анализ. 
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 7 Н.А. Некрасов. Жизнь и 

творчество (обзор). «Муза мести 

и печали» как поэтическая 

эмблема Некрасова-лирика. 

1 Сообщения учителя и учащихся; работа с 

иллюстративным материалом учебника; 

выразительное чтение стихотворений; 

исследовательская работа с текстом на 

основе вопросов (МП, разделы 

«Гражданский пафос некрасовской 

лирики», «Особенности лирического 

героя»). 



Гражданские мотивы в лирике 

поэта. Диалог двух 

мировоззрений в стихотворении 

«Поэт и Гражданин». Взгляды 

на поэта и назначение поэзии в 

лирике Н.А. Некрасова. 

1 Выразительное чтение стихотворений; 

исследовательская работа с текстом по 

вопросам (МП, разделы «Поэтические 

формулы в лирике Некрасова», «Тема поэта 

и поэзии»). 

«Поэзия» и «проза» любовных 

отношений в «панаевском 

цикле». Художественное 

своеобразие лирики Н.А. 

Некрасова. 

1 Выразительное чтение стихотворений; 

исследовательская работа с текстом по 

вопросам (МП, разделы «Тема любви», 

«Панаевский цикл», «Художественное 

своеобразие лирики»); работа с 

иллюстративным материалом учебника. 

Отражение в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» коренных 

сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-

мифологические приёмы 

построения сюжета. 

1 Выразительное чтение фрагментов 

«Пролога»; исследовательская работа с 

опорным конспектом (МП, разделы 

«Сюжет и жанровое своеобразие поэмы», 

«Фольклорная основа поэмы»); работа с 

иллюстративным материалом учебника. 

Стихия народной жизни и её 

яркие представители в поэме 

(Яким Нагой, Ермил Гирин, дед 

Савелий и др.). Карикатурные 

образы помещиков- 

«последышей». 

1 Выразительное чтение фрагментов поэмы; 

подбор цитатного материала для 

характеристики персонажей и их взглядов. 

Тема женской доли и образ 

Матрёны Тимофеевны 

Корчагиной в поэме Н.А. 

Некрасова. 

1 Выразительное чтение фрагментов части 

«Крестьянка»; подбор цитатного материала 

для характеристики героини; ответы на 

вопросы (МП, раздел «Тема женской доли 

в поэме»). 

Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное 

звучание. Проблема счастья и её 

решение в поэме Н.А. 

Некрасова. 

1 Выразительное чтение фрагментов части 

«Пир на весь мир»; подбор цитатного 

материала для характеристики персонажей 
правдоискателей (Гриша Добросклонов и 

др.); работа с иллюстративным материалом 

учебника. 
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6 Личность Ф.И. Тютчева. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, 

её философская глубина и образная 

насыщенность. 

1 Выразительное чтение стихотворений; 

знакомство с материалами (МП, раздел 

«Поэтические формулы. Мудрая простота 

слова поэта»); разработка минипроектов на 

основе использования алгоритма анализа 

лирического стихотворения (МП, раздел 

«Тема природы» ‒ стихотворения 

«Полдень», «Весенние воды», «Осенний 

вечер»); работа с иллюстративным 

материалом учебника. 

Природа, человек, Вселенная 

как главные объекты 

художественного постижения в 

тютчевской лирике. 

2 Выразительное чтение стихотворений; 

знакомство с материалами (МП, разделы 

«Проблематика философской лирики», 

«Своеобразие лирических сюжетов»); 

анализ опорной схемы «Характерные 

оппозиции образов и понятий»; 

представление слайдовой презентации 

проектов с сопоставительным анализом 

«Тема “невыразимого”» в стихотворениях: 

а) «Silentium!» и «Невыразимое» В.А. 

Жуковского; б) «Silentium!» и «Как беден 



наш язык! ‒ Хочу и не могу...» А.А. Фета; 

в) «Silentium!» и «Нам не дано 

предугадать…». 

Драматизм звучания любовной 

лирики поэта: «О, как убий-

ственно мы любим...», 

«Последняя любовь», «Я 

встретил вас ‒ и всё былое…» и 

др. 

2 Выразительное чтение стихотворений; 

ответы на вопросы (МП, раздел «Тема 

любви»); работа с иллюстративным 

материалом учебника. 

Письменная работа по лирике 

Ф.И. Тютчева. 

1 Самостоятельная работа. 
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6 Личность, судьба и творчество 

А.А. Фета. Эмоциональная 

глубина и образно--

стилистическое богатство 

лирики. 

1 Выразительное чтение стихотворений; 

ответы на вопросы (МП, раздел «Лирика 

Фета и теория “чистого искусства”»); разра-

ботка мини-проекта на основе вопросов к 

анализу стихотворения «Поэтам» (МП, 

раздел «Проблематика темы поэта и 

поэзии»); работа с иллюстративным 

материалом учебника. 

Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния 

человека и природы в лирике 

А.А. Фета. 

2 Выразительное чтение стихотворений; 

ответы на вопросы (МП, раздел «Основные 

мотивы лирики Фета»); разработка мини-

проектов на основе материала МП (раздел 

«Философская проблематика лирики 

Фета») (стихотворения «На стоге сена 

ночью южной...», «Ласточки», «Не тем, 

Господь, могуч, непостижим…» и др. по 

выбору учащихся). 

Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной 

лирике А.А. Фета. 

2 Выразительное чтение стихотворений; 

ответы на вопросы (МП, раздел «Основные 

мотивы лирики Фета»). 

Письменная работа по лирике 

А.А. Фета. 

1 Самостоятельная работа. 
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4 А.К. Толстой ‒ человек и поэт. 

Жанрово-тематическое богатство 

творчества: многообразие 

лирических мотивов. Особенности 

лирического героя. 

1 Выразительное чтение стихотворений; 

работа с иллюстративным материалом 

учебника; разработка мини-проектов (МП, 

раздел «Образ лирического героя», анализ 

стихотворений «Коль любить ‒ так без 

рассудку...», «Господь, меня готовя к 

бою...»). 

Романтический колорит 

интимной лирики А.К. 

Толстого, отражение в ней 

идеальных устремлений 

художника. 

1 Выразительное чтение стихотворений; 

ответы на вопросы (МП, раздел «Тема 

любви в лирике А.К. Толстого»); 

разработка мини-проектов (МП, раздел 

«Эстетические декларации в поэзии А.К. 

Толстого»). 

Обращение А.К. Толстого к 

историческому песенному 

фольклору и политической 

сатире. 

2 Выразительное чтение стихотворений; 

ответы на вопросы (МП, раздел 

«Историческая тема в поэзии А.К. 

Толстого»); разработка мини-проектов 

(МП, разделы «Образ природы в лирике 

Толстого» (анализ стихотворений «Когда 

природа вся трепещет и сияет…», 

«Прозрачных облаков спокойное 

движенье...») и «Историческая тема в 

поэзии А.К. Толстого» (анализ баллады 



«Василий Шибанов»). 
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7 Личность и творческая 

индивидуальность М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. «Сказки 

для детей изрядного возраста» 

как вершинный жанр в 

творчестве писателя. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве писателя; исследовательская 

работа с текстом опорного конспекта (МП, 

раздел «Своеобразие писательской позиции 

М.Е. Салтыкова-Щедрина»); работа с 

иллюстративным материалом учебника. 

Сатирическое осмысление 

проблем государственной 

власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

1 Совместная деятельность учителя и 

учащихся: ответы на вопросы (МП, раздел 

«Отражение логики истории в сказках 

Салтыкова-Щедрина»); разработка мини-

проектов (МП, разделы «Тема народа и 

власти» (анализ сказок «Коняга», 

«Кисель»), «Отражение логики истории в 

сказках Салтыкова-Щедрина» (анализ 

сказки «Орёл-меценат»). 

Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в 

человеке. Приёмы сати-

рического воссоздания 

действительности в сказках. 

1 Ответы на вопросы раздела (МП, раздел 

«Нравственная и философская 

проблематика сказок. Образ обывателя в 

сказках»); разработка мини-проектов на 

основе материала (МП, раздел «Средства 

сатирического обличения» (сюжет, речевая 

характеристика, сатирический портрет и 

др.), «Своеобразие языка прозы Салтыкова-

Щедрина» (афористичность, включение 

пословиц и поговорок и их трансформация 

и др.). 

«История одного города»: 

замысел, композиция, жанр. Са-

тирический характер 

повествования: «Опись 

градоначальникам». 

1 Выразительное чтение фрагментов романа 

и их анализ. Работа с иллюстративным 

материалом учебника. Разработка и демон-

страция проектов (по выбору учителя и 

учащихся). 

Выборочный анализ глав 

романа «История одного 

города» («Органчик», 

«Подтверждение покаяния. 

Заключение» и др.). 

1 Выразительное чтение фрагментов, их 

анализ, ответы на вопросы учебника: 

раздел «Родной наш город Глупов». 

Сочинение по творчеству М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

1 Самостоятельная работа. 

Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 Редактирование текста сочинения при 

консультационной помощи учителя. 
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7 Краткий очерк жизни и 

творчества Н.С. Лескова. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве писателя; разработка и показ 

проектов (по выбору учителя и учащихся); 

работа с иллюстративным материалом 

учебника. 

Повесть «Очарованный 

странник». Сюжет повести, её 

национальный колорит. Образ 

Ивана Флягина. 

2 Выразительное чтение фрагментов повести 

(описание внешности, поступки героя, 

черты характера); ответы на вопросы 

раздела (МП, «Анализ повести 

Очарованный странник»). 

Смысл названия повести 

«Очарованный странник». 

Сказовый характер повествова-

ния, стилистическая и языковая 

яркость повести. 

4 Выразительное чтение фрагментов 

повести; коллективная деятельность 

учащихся (беседа по вопросам МП, раздел 

«Анализ повести “Очарованный 

странник”»). 
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16 Л.Н. Толстой. Личность 

писателя, основные этапы его 

жизненного и творческого пути. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве писателя; работа с 

иллюстративным материалом учебника; 

исследовательская работа с текстом опор-

ного конспекта (МП, раздел «Особенности 

мировоззрения писателя»); разработка 

проекта с использованием компьютерной 

презентации «Заочная экскурсия в Ясную 

Поляну». 

Авторский замысел и история 

создания романа «Война и мир». 

Жанрово-тематическое 

своеобразие романа-эпопеи. 

2 Сообщения учителя и учащихся; анализ 

материала (МП, раздел «Смысл названия 

романа» ‒ таблица «Значения слов “война” 

и “мир” в названии романа»); ответы на 

вопросы (МП, раздел «Жанровое 

своеобразие романа»). 

Критическое изображение 

высшего света, 

противопоставление 

мертвенности светских 

отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. 

1 Сообщения учителя и учащихся; анализ 

опорных конспектов и ответы на вопросы 

(МП, разделы «Принципы компози-

ционного построения романа», «Критерии 

нравственной оценки личности в романе»). 

Этапы духовного са-

мосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. 

2 Сообщения учителя и учащихся; ответы на 

вопросы и анализ опорной схемы (МП, 

раздел «Поиск смысла жизни любимыми 

героями Толстого», характеристика Андрея 

Болконского); работа с иллюстративным 

материалом учебника. 

Патриотизм скромных 

тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных 

трутней». 

1 Сообщения учителя и учащихся; ответы на 

вопросы и анализ материала таблицы 

(характеристика Тимохина и Тушина) (МП, 

раздел «Темы героизма и патриотизма в 

романе»). 

Настоящая жизнь людей в 

понимании Л.Н. Толстого. 

Образы Наташи Ростовой и 

княжны Марьи. 

1 Ответы на вопросы и анализ материала 

(МП, раздел «Наташа Ростова и княжна 

Марья как любимые героини Л.Н. Толсто-

го»); работа с иллюстративным материалом 

учебника. 

Творческая работа. Анализ 

эпизода романа «Война и мир». 

1 Самостоятельная работа. 

Тема войны и «мысль народная» 

как идейно- художественная 

основа толстовского эпоса. 

1 Работа с иллюстративным материалом 

учебника; анализ материала опорного 

конспекта (МП, раздел «Философия 

истории Л.Н. Толстого»); ответы на воп-

росы (МП, разделы «Реализм Толстого в 

изображении войны», «Роль двух столиц в 

войне 1812 года». 

Противопоставление образов 

Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности 

в истории. 

1 Анализ материала опорного конспекта и 

ответы на вопросы (МП, раздел «Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса 

романа»). 

Образ «дубины народной 

войны» в романе. Образы 

Тихона Щербатова и Платона 

Каратаева ‒ двух типов народно- 

патриотического сознания. 

1 Анализ материала опорного конспекта и 

ответы на вопросы (МП, раздел 

«Изображение русского народа в романе»); 

анализ фрагментов, раскрывающих смысл 

перемен, которые происходят с героями (т. 

3, ч. 3, гл. IX ‒ Пьер и т. 4, ч. 1, гл. XVI ‒ кн. 

Андрей). 



Эпилог романа (часть 1) и 

«открытость» толстовского 

эпоса. Философская 

проблематика романа. 

1 Работа с иллюстративным материалом 

учебника; анализ материала опорного 

конспекта (МП, раздел «Философская 

проблематика романа» (групповая работа). 

Сочинение по творчеству Л.Н. 

Толстого. 

2 Самостоятельная работа. 

Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 Редактирование текста сочинения при 

консультационной помощи учителя. 
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9 Ф.М. Достоевский. Личность 

писателя, основные факты его 

жизни и творчества. Замысел 

романа о «гордом человеке». 

1 Сообщения учителя и учащихся; анализ 

материала опорной схемы (МП, раздел 

«Сюжет романа»); разработка проектов и 

компьютерных презентаций на темы: 

«История создания романа “Преступление 

и наказание”», «История иллюстрирования 

романа “Преступление и наказание”»; 

работа с иллюстративным материалом 

учебника. 

Мир «униженных и ос-

корблённых»: Раскольников в 

мире бедных людей. Бунт 

личности против жестоких зако-

нов социума. 

1 Анализ опорных материалов (МП, таблицы 

в разделе «Система персонажей» и схемы 

«Образ Петербурга в романе»), ответы на 

вопросы данных разделов; работа с 

иллюстративным материалом учебника; 

разработка проекта и компьютерной 

презентации на тему «Петербург 

Достоевского». 

Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя 

(Лужин, Свидригайлов). 

Принцип полифонии в 

раскрытии философской 

проблематики романа. 

1 Анализ опорных материалов (МП, схема в 

разделе «“Преступление и наказание” как 

философский роман»); работа с 

проблемными заданиями указанного 

раздела и раздела «Теория Раскольникова». 

Раскольников и «вечная 

Сонечка». Нравственно-

философский смысл 

преступления и наказания 

Раскольникова. 

2 Работа с проблемными заданиями (МП, 

раздел «Полифоничность романа 

Достоевского»); подбор цитатного 

материала для ответов на вопросы; анализ 

материала опорной схемы (МП, раздел 

«Крушение теории Раскольникова, 

способы её опровержения в романе»); 

работа с иллюстративным материалом 

учебника. 

Роль эпилога в раскрытии 

авторского замысла. Смысл 

названия романа «Преступление и 

наказание». 

1 Беседа по вопросам учителя о философском 

смысле эпилога романа; анализ материала 

опорной схемы (МП, раздел «Смысл 

названия романа»). 

Сочинение по творчеству Ф.М. 

Достоевского. 

2 Самостоятельная работа. 

Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 Редактирование текста сочинения при 

консультационной помощи учителя. 
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 8 А.П. Чехов. Личность писателя, 

основные факты его жизни и 

1 Сообщения учителя и учащихся; 

разработка и представление проекта с 

использованием компьютерной 

презентации «В чеховском Мелихове»; 

анализ материала опорного конспекта и 



творчества. Сюжеты, темы и 

проблемы чеховских рассказов. 

ответы на вопросы (МП, раздел «Тема 

“маленького человека” в рассказах А.П. 

Чехова»). 

Тема пошлости и 

обывательщины в рассказах 

«Палата №6», «Ионыч». 

Проблема «самостояния» 

человека в мире жестокости и 

пошлости. Рассказ «Студент». 

1 Анализ материала опорного конспекта и 

ответы на вопросы (МП, раздел «Тема 

пошлости и обывательщины»); работа с 

иллюстративным материалом учебника. 

Творческая работа. Анализ 

рассказа А.П. Чехова. 

1 Самостоятельная работа. 

Особенности конфликта и 

сюжетного действия в комедии 

«Вишнёвый сад». 

1 Сообщения учителя и учащихся; анализ 

материала опорного конспекта и ответы на 

вопросы (МП, разделы «Особенности 

драматургического языка А.П. Чехова», 

«Система персонажей пьесы “Вишнёвый 

сад”»); работа с иллюстративным мате-

риалом учебника. 

Бывшие хозяева сада ‒ Гаев и 

Раневская. Особенности 

разрешения конфликта в пьесе. 

Новый хозяин сада. Тема 

будущего. 

1 Чтение по ролям и анализ ключевых сцен 

пьесы; анализ материала схемы и ответы на 

вопросы (МП, раздел «Прошлое, настоящее 

и будущее России в пьесе Чехова»). 

Новаторство Чехова- 

драматурга. Лирическое и 

драматическое начала в пьесе. 

Символика пьесы. Сложность и 

неоднозначность авторской 

позиции. 

1 Чтение по ролям и анализ ключевых сцен 

пьесы; анализ материала опорного 

конспекта и ответы на вопросы (МП, раз-

делы «Тема разобщённости людей. Образы 

“недотёп” в пьесе», «Символическое 

звучание пьесы “Вишнёвый сад”»). 

Сочинение по творчеству А.П. 

Чехова. 

1 Самостоятельная работа. 

Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 Редактирование текста сочинения при 

консультационной помощи учителя. 

 

1 Обобщение по курсу. 

Гуманистический пафос, 

патриотизм, всечеловечность 

русской классической литературы. 

Значение классики в наши дни. 

1 Аргументированные ответы на вопросы 

учебника: раздел «Вопросы для обобщения 

по курсу». 

 

3 

 

1 

Из зарубежной и региональной 

литературы. 

 

Промежуточная аттестация 

3 

 

1 

 

11-й класс 

(102 часа  – 3 часа в неделю) 

 



Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся (на уровне  

универсальных учебных действий) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

В
В
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И
Е 

2 Введение. Русская литература 

XX века. 

1 Сообщения учителя и учащихся, запись 

тезисов лекции учителя, беседа по 

вопросам учителя, анализ произведений. 
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15 

Реалистические традиции и 

модернистские искания в 

литературе начала XX века. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова, 

ответы на вопросы учебника, лекция о 

литературных течениях Серебряного века. 
И.А. БУНИН   

И.А. Бунин: очерк жизни и 

творчества. Творческий 

практикум: анализ 

стихотворений и рассказов 

писателя. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни 

Бунина; творческий практикум: анализ 

стихотворений «В горах», «Вечер», «Пол-

день», рассказов «Убийца», «Роман 

горбуна», «Волки» (по выбору учителя). 

Изображение кризиса 

буржуазной цивилизации в 

рассказе «Господин из Сан-

Франциско». 

1 Организация и проведение групповой (на 

разных уровнях) работы по анализу 

рассказа, самостоятельная творческая 

работа. 

Анализ рассказа «Чистый 

понедельник» (цикл «Темные 

аллеи»). 

1 Сообщения учащихся об истории создания 

цикла, комментарии учителя об 

исторических и культурных реалиях, 

упоминаемых в рассказе; подбор цитатного 

материала для характеристики героев и 

ответов на вопросы учителя; 

самостоятельная творческая работа. 

Сочинение/письменная работа 

по творчеству И.А. Бунина. 

1 Самостоятельная работа. 

М. ГОРЬКИЙ   

М. Горький: судьба и 

творчество. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни 

Горького; беседа о прочитанных 

произведениях писателя, о чертах 

романтизма и их отражении в раннем 

творчестве Горького. 

Особенности ранних рассказов 

М. Горького. Анализ рассказа 

«Старуха Изергиль». 

1 Анализ рассказа по вопросам учителя (см. 

раздел МП); организация групповой работы 

с последующей защитой ответа перед 

классом (МП, раздел «Вопросы и задания к 

схемам»). 

Анализ рассказа М. Горького 

«Челкаш». 

2 Анализ рассказа по вопросам учителя (см. 

раздел МП); подготовка к сочинению: 

обсуждение творческой работы (см. раздел 

МП). 

Анализ пьесы М. Горького «На 

дне». Система образов драмы. 

1 Аналитическая беседа по вопросам, 

относящимся к теме урока (см. раздел МП). 

Спор о назначении человека в 

пьесе М. Горького «На дне». 

1 Аналитическая беседа по вопросам, 

относящимся к теме урока (см. раздел МП), 



организация групповой работы с последую-

щей защитой ответа перед классом (МП, 

раздел «Изложение с творческим 

заданием). 

Сочинение по творчеству М. 

Горького. 

2 Самостоятельная работа. 

А.И. КУПРИН   

А.И. Куприн: жизненный и 

творческий путь. 

Художественный мир писателя. 

Нравственно-философский 

смысл истории о "невозможной" 

любви (анализ рассказа 

«Гранатовый браслет»). 

2 Сообщения учащихся о жизни и творчестве 

писателя, подготовленные на материале 

статьи учебника; беседа о рассказе 

«Гранатовый браслет» по вопросам 

учебника. 

Внутренняя цельность и красота 

"природного" человека в 

повести «Олеся». 

1 Комментированное чтение повести 

«Олеся», беседа об авторском замысле и 

общем смысле произведения по вопросам 

учителя и самостоятельно сформу-

лированным вопросам учащихся. 
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19 Серебряный век русской поэзии. 1 Чтение статьи «Соотношение понятий 

“модернизм” и “декадентство” в 

характеристике русской поэзии начала XX 

века» и ответы на вопросы (см. раздел МП). 

Символизм и русские поэты-

символисты. 

1 Знакомство со статьёй «Символизм как 

поэтическое течение» (см. раздел МП), 

ответы на вопросы после статьи; 

выразительное чтение и самостоятельный 

анализ стихотворений Д. Мережковского 

«Кроткий вечер тихо угасает...» и К. 

Бальмонта «Зачем?». 

Поэзия К.Д. Бальмонта и В.Я. 

Брюсова. 

1 Сообщения учащихся о личности поэтов; 

аналитическое чтение стихотворений 

Бальмонта и Брюсова; обсуждение 

проектных работ учащихся об 

особенностях творчества Брюсова. 
А.А. БЛОК   

А.А. Блок: личность и 

творчество. Художественный 

мир А.А. Блока. «Трилогия 

вочеловечения». 

1 Сообщения учителя и учащихся о личности 

Блока. 

Философская идея Вечной 

Женственности в лирике А.А. 

Блока. 

1 Выразительное чтение, исследовательская 

работа с текстом стихотворений по 

вопросам учителя. 

Развитие темы родины в лирике 

А.А. Блока. 

1 Рассказ учителя о причинах изменения 

взглядов поэта; выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом сти-

хотворений по вопросам учителя (см. 

раздел МП); творческая работа: 

письменный ответ на проблемный вопрос 

урока. 

Анализ поэмы «Двенадцать». 1 Выразительное чтение, исследовательская 

работа с текстом поэмы по вопросам 

учителя (см. раздел МП). 

Сочинение по творчеству А.А. 

Блока. 

1 Самостоятельная работа. 

Поэзия И.Ф. Анненского. 

Особенности художественного 

мира. 

1 Сообщение ученика о биографии поэта (по 

статье учебника), выразительное чтение, 



исследовательская работа с текстом сти-

хотворений по вопросам учителя и 

самостоятельно сформулированным 

вопросам учащихся. 

«Преодолевшие символизм» 

(новые течения в русской 

поэзии). 

1 Сообщения учащихся об истоках кризиса 

символизма в 1910-е годы, о программах 

акмеизма и футуризма (использовать мате-

риал учебника) с последующей записью 

тезисов; обсуждение индивидуальных 

проектных работ по теме урока; подведение 

итогов урока в ходе анализа статьи 

учебника о взаимовлиянии символизма и 

реализма. 
Н.С. ГУМИЛЕВ   

Биография Н.С. Гумилёва. 

Ранняя лирика поэта. 

1 Сообщения учащихся и учителя о жизни и 

творчестве Н. Гумилёва; выразительное 

чтение, исследовательская работа с текстом 

лирических стихотворений на основе 

материала статьи учебника. 

Тема истории и судьбы, 

творчества и творца в поздней 

лирике Н.С. Гумилёва. 

1 Выразительное чтение, исследовательская 

работа с текстом лирических 

стихотворений на основе материала статьи 

учебника. 
А.А. АХМАТОВА   

А.А. Ахматова: очерк жизни и 

творчества. Любовная лирика. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве поэта, чтение избранных 

стихотворений; знакомство с эссе В. 

Шаламова и ответы на вопросы (см. раздел 

МП); анализ фрагментов лите-

ратуроведческих статей ‒ групповая работа 

(см. раздел МП). 

Гражданская лирика. Тема поэта 

и поэзии в лирике А.А. 

Ахматовой. 

1 Выразительное чтение и анализ избранных 

стихотворений, знакомство со статьёй и 

ответы на вопросы (см. раздел МП). 

Анализ поэмы «Реквием». 1 Выразительное чтение и анализ поэмы, 

беседа по вопросам (см. раздел МП), анализ 

учебного текста «Как в поэме А.А. Ахма-

товой “Реквием” сочетаются различные 

способы лирического самовыражения?» и 

ответы на вопросы (см. раздел МП). 

Сочинение по творчеству А.А. 

Ахматовой. 

1 Самостоятельная работа. 

М.И. ЦВЕТАЕВА   

М.И. Цветаева: очерк жизни и 

творчества. Раннее творчество. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве Цветаевой, чтение избранных 

стихотворений, знакомство с высказывани-

ями Цветаевой (см. раздел МП). 

Знакомство с основными 

темами и мотивами поэзии М.И. 

Цветаевой. 

1 Выразительное чтение и анализ избранных 

стихотворений, знакомство с материалами 

статей и ответы на вопросы (см. раздел 

МП). 

«Короли смеха» из журнала 

«Сатирикон». 

1 Сообщения учащихся о жизни и творчестве 

писателей, подготовленные на материале 

учебника (обзор); чтение фрагментов 

произведений, беседа о тематике и 

способах создания комического эффекта в 

рассказах Аверченко; обсуждение 

сообщения о поэзии Саши Чёрного. 
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7 Октябрьская революция и 

литературный процесс 1920-х 

1 Чтение, пересказ фрагментов статей 

Бунина и Горького; характеристика 

отношения писателей к происходящему; 



годов. сообщения учащихся о литературных 

группировках и их программах (обзор) на 

материале статьи учебника. Сообщения 

учащихся о творчестве указанных 

писателей, подготовленные на материале 

статьи учебника. 
В.В. МАЯКОВСКИЙ   

Очерк жизни и творчества В.В. 

Маяковского. 

Дореволюционная лирика поэта. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве В. Маяковского; знакомство с 

автобиографией «Я сам», чтение 

избранных стихотворений (см. раздел МП); 

выразительное чтение, анализ ранних 

лирических произведений поэта с опорой 

на учебный текст и вопросы к нему (см. раз-

дел МП). 

Анализ поэмы В.В. 

Маяковского «Облако в 

штанах». 

1 Сообщения учителя и учащихся об истории 

создания поэмы, выразительное чтение, 

анализ произведения с опорой на учебный 

текст и вопросы к нему (см. раздел МП); 

самостоятельная творческая работа: анализ 

стихотворения «Ода революции» по 

вопросам (см. раздел МП). 

Тема поэта и поэзии в лирике 

В.В. Маяковского. 

1 Выразительное чтение и анализ избранных 

стихотворений, знакомство с материалами 

учебных статей и ответы на вопросы (см. 

раздел МП). 

Любовная лирика В.В. 

Маяковского. 

Сатирические стихотворения 

В.В. Маяковского. 

1 

 

Выразительное чтение, аналитическая 

работа с текстами произведений по 

вопросам учителя (см. раздел МП); 

самостоятельная творческая работа ‒ ответ 

на вопрос: «Как в лирике В.В. Маяковского 

раскрывается несовместимость понятий 

“любовь” и “быт”?». 
Выразительное чтение, аналитическая 

работа с текстами произведений по 

вопросам учителя; выполнение 

контрольной работы № 1 (см. раздел МП). 
С.А. ЕСЕНИН   

С.А. Есенин: поэзия и судьба. 

Человек и природа в лирике С.А. 

Есенина. 

1 

 

Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве Есенина, выполнение заданий 

(см. раздел МП). 
Чтение и анализ произведений по вопросам 

(см. раздел МП), анализ материала опорных 

конспектов (см. раздел МП). 

Тема родины и её судьба в 

лирике С.А. Есенина 

Поздняя лирика С.А. Есенина. 

1 
 

Анализ фрагментов литературоведческих 

работ: Ю.Л. Прокушев «Слово о Есенине», 

В.Ф. Ходасевич «Есенин», ответы на 

вопросы после статей (см. раздел МП, 

«Изложение с творческим заданием»). 
Чтение и анализ произведений по вопросам 

(см. раздел МП); самостоятельная 

творческая работа (см. раздел МП) по ал-

горитму анализа лирического 

стихотворения. 
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24 Литературный процесс 1930-

начала 1940-х годов. Знакомство 

с романом Н.А. Островского 

"Как закалялась сталь” и 

лирикой О.Э. Мандельштама. 

Эмигрантская "ветвь" русской 

2 Беседа об особенностях эпохи и её 

духовной атмосфере; сообщения учащихся 

о творчестве поэтов и писателей, подготов-

ленные на материале статьи учебника; 

выразительное чтение стихотворений М. 

Светлова, М. Исаковского (по выбору 

учителя) и их сравнение с лирикой Б. 

Корнилова, Д. Кедрина и П. Васильева; 



литературы. Обзор. характеристика жанра очерка и 

произведений, посвящённых теме труда 

(обзор). Обсуждение проектной работы об 

Островском (вопросы учебника); чтение и 

анализ стихотворений, созданных в 1930-е 

годы («Эпиграмма», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...»); сообщения 

учащихся о ностальгической ноте, прозву-

чавшей в творчестве И. Бунина, И. 

Шмелёва и др. прозаиков и поэтов (см. 

учебник). 

А.Н. Толстой: жизнь и 

творчество. Историческая проза 

писателя. 

1 Сообщения учащихся о жизни и творчестве 

А.Н. Толстого; анализ избранных глав 

романа «Пётр Первый», выявление 

авторского замысла; аналитическое чтение 

статьи «Мастерство Толстого ‒ 

исторического романиста» с последующей 

записью тезисов (см. учебник). 
М.А. ШОЛОХОВ   

М.А. Шолохов: жизненный и 

творческий путь. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве М. Шолохова, беседа о 

восприятии произведений писателя 

учащимися, просмотр фрагментов кино-

фильма «Тихий Дон» (знакомство с 

главными героями). 

«Донские рассказы» ‒ 

новеллистический пролог 

«Тихого Дона». 

1 Коллективное аналитическое чтение 

рассказа «Родинка»; групповая работа: 

самостоятельный анализ рассказа 

«Лазоревая степь» по вопросам учебника. 

«Тихий Дон». Смысл названия и 

эпиграфов. 

1 Анализ учебного текста, запись плана 

основных событий (см. раздел МП) и 

особенностей сюжетосложения романа 

«Тихий Дон» (см. раздел МП). 

Судьба и характер Григория 

Мелехова. 

1 Анализ основных событий жизни Григория 

Мелехова по вопросам (см. раздел МП); 

анализ эпизодов романа и ответы на 

вопросы (раздел МП «Изложение с 

творческим заданием»); ответ на вопрос: «В 

чём трагизм судьбы Григория Мелехова?» 

(см. раздел МП). 

Изображение войны в романе 

«Тихий Дон». 

1 Анализ основных эпизодов по вопросам 

(см. раздел МП); анализ текста (см. раздел 

МП) и ответ на вопрос: «В чём заклю-

чаются особенности шолоховского эпоса?». 

Идея Дома и святости семейного 

очага. Финал романа. 

1 Чтение, пересказ основных эпизодов 

романа по теме урока (например, сцены, 

повествующие о нелёгких отношениях 

Григория Мелехова с женой, об Аксинье и 

др.); ответы на вопросы учебника. 

Сочинение по творчеству М.А. 

Шолохова 

2 Самостоятельная работа. 

М.А. БУЛГАКОВ   

М.А. Булгаков: жизнь и 

творчество. Судьба книги: 

творческая история романа 

«Мастер и Маргарита». 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве Булгакова, особенностях его 

мировоззрения, ранней прозе писателя; 

беседа о романе «Мастер и Маргарита»: 

первые впечатления, история создания, 

особенности композиции с обращением к 

схеме (см. раздел МП). 

Сатирическая "дьяволиада": 

объекты и приёмы сатиры в 

1 Сообщения учащихся о мире 

фантастических образов и их роли в 



романе «Мастер и Маргарита». раскрытии персонажей, с которыми они 

сталкиваются (чтение фрагментов текста, 

пересказ), анализ опорного конспекта «Мир 

фантастических образов» (см. раздел МП). 

История Мастера и Маргариты. 

Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике 

романа 

2 Диалог учащихся и учителя о главных 

героях романа (чтение самостоятельно 

подобранных фрагментов романа, пересказ, 

анализ), беседа по вопросам (см. раздел 

МП); самостоятельная творческая работа. 

«Роман в романе»: нравственно-

философское звучание 

ершалаимских глав. 

1 Работа в группах: характеристика 

важнейших образов ершалаимских глав 

(Пилат, Иешуа, Левий Матвей, Каифа, 

Афраний, Иуда из Кириафа), ответы на 

вопросы (см. раздел МП). 

Смысл финала романа «Мастер 

и Маргарита». Особенности 

жанра. 

1 Чтение и пересказ финальных эпизодов 

романа, обсуждение вопроса о смысле 

финала; коллективная беседа по самосто-

ятельно сформулированным вопросам к 

учебной статье «Путь Ивана Бездомного ‒ 

путь спасения Родины» (см. учебник) с 

последующим выводом о роли образа; 

выявление жанровых особенностей романа 

(анализ схемы). 

Сочинение по творчеству М.А. 

Булгакова 

1 Самостоятельная работа. 

Б.Л. ПАСТЕРНАК   

Б.Л. Пастернак: очерк жизни и 

творчества. Человек и природа в 

лирике Б.Л. Пастернака. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве Пастернака, лекция учителя о 

поэтической программе поэта (по 

автобиографической книге «Охранная 

грамота»); чтение самостоятельно 

подобранных стихотворений, выявление 

тематического многообразия и ха-

рактерных особенностей лирики поэта: 

анализ опорного конспекта (см. раздел 

МП). 

Тема поэта и поэзии в лирике 

Б.Л. Пастернака. 

1 Коллективный анализ учебного текста и 

составление его конспекта с целью 

подготовки к групповой работе: чтению и 

анализу указанных стихотворений по 

самостоятельно сформулированным 

вопросам. 

Письменная работа по лирике 

Б.Л. Пастернака. 

1 Самостоятельная работа. 

А.П. ПЛАТОНОВ   

Жизнь и творчество А.П. 

Платонова. Обзор. 

1 Сообщения учителя и учащихся о жизни и 

творчестве Платонова; анализ рассказа 

«Семья Иванова» («Возвращение») на 

основе знакомства с учебным текстом (см. 

раздел учебника); самостоятельный анализ 

рассказа «Июльская гроза» по вопросам 

учебника. 

Тип платоновского героя-

мечтателя, романтика и 

правдоискателя в повести 

«Сокровенный человек». 

1 Комментированное чтение рассказа, 

выявление сюжетного развёртывания 

характера главного героя; ответы на 

вопросы учебника. 

Повесть «Котлован» ‒ реквием 

по утопии. Соотношение 

"задумчивого" авторского героя 

1 Комментированное чтение повести, 

выявление особенностей сюжетно-

композиционной организации, беседа по 



с революционной доктриной 

"всеобщего счастья". 

вопросам учебника; чтение статьи учеб-

ника о смысле названия повести 

«Котлован». 
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 3 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

2 Беседа об особенностях эпохи и её 

духовной атмосфере; сообщения учащихся 

о творчестве указанных поэтов и 

прозаиков, подготовленные на материале 

статьи учебника, ответы на вопросы 

учебника. 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ   

А.Т. Твардовский: очерк жизни 

и творчества. 

Философская проблематика 

поздней реалистической лирики 

А.Т. Твардовского. 

1 

 

Сообщения учащихся о жизни и творчестве 

Твардовского; лекция учителя о 

мировоззрении поэта; чтение 

стихотворений, выявление сквозных 

мотивов лирики. 
Комментированное чтение поэмы «По 

праву памяти», ответы на вопросы (см. 

раздел МП), выразительное чтение стихо-

творений учащимися, беседа о характерных 

особенностях поздней лирики поэта. 
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24 Литературный процесс 1950-

1980-х годов. Осмысление 

Великой Победы 1945 года в 

сороковые - пятидесятые годы 

XX века в поэзии и прозе. 

2 Сообщения учащихся о литературном 

процессе 1940‒1950-х годов; 

выразительное чтение стихотворений А. 

Межирова «Музыка» (сопоставление со 

стихотворением Д. Самойлова «Сороковые 

‒ роковые»), Ю. Друниной, М. Дудина, М. 

Луконина, С. Орлова (по выбору 

учащихся); пересказ и выразительное 

чтение фрагментов произведений Паус-

товского; обсуждение проектной работы по 

роману Леонова «Русский лес»; беседа о 

восприятии произведений учащимися. 

«Оттепель» 1953-1964 годов ‒ 

рождение нового типа 

литературного движения. 

Поэтическая «оттепель». 

1 Лекция учителя: знакомство с новой 

терминологией, обзорное знакомство с 

прозой данного периода; сообщения-

проекты учащихся о «подпольной» лирике 

(Н. Глазков), о творчестве представителей 

«громкой» лирики (Е. Евтушенко, Р. Рож-

дественский, А. Вознесенский, Б. 

Ахмадулина) и о представителях «тихой» 

лирики (А. Передреев, В. Соколов, Ю. 

Кузнецов). 

«Окопный реализм» писателей-

фронтовиков 1960-1970-х годов. 

2 Лекция учителя: знакомство с термином 

«окопный реализм»; сообщения-проекты 

учащихся о произведениях Ю. Бондарева 

«Батальоны просят огня» и «Горячий снег», 

Г. Бакланова «Пядь земли», В. Быкова 

«Третья ракета» и «Сотников», К. Во-

робьёва «Убиты под Москвой», В. 

Кондратьева «Сашка» (сюжеты 

произведений, особенности 

художественного мира). 

«Деревенская» и «городская» 

проза 1950-1980-х годов. 

2 Лекция учителя: особенности очерковой 

литературы (С. Залыгин, Б. Можаев, В. 

Солоухин, Ю. Казаков и др.); сообщения-

проекты учащихся: о творчестве 

«деревенщиков» (Ф. Абрамов, 
В. Белов), о «городской» прозе (Ю. 

Трифонов, Ю. Домбровский, В. Маканин); 

о нравственно-философской проблематике 

пьес А. Вампилова; беседа по вопросам 

учебника. 



Историческая романистика 

1960-1980-х годов. Авторская 

песня как песенный монотеатр 

1970-1980-х годов. 

1 Сообщения-проекты учащихся об 

исторической романистике 1960—1980-х 

годов; сообщения-проекты учащихся о 

творчестве А. Галича, Б. Окуджавы, В. Вы-

соцкого; обсуждение по вопросам 

учебника. 
В.М. ШУКШИН   

В.М. Шукшин: биография и 

творчество. Обзор. Анализ 

рассказа «Чудик». 

2 Сообщения учащихся и беседа о творчестве 

Шукшина, запись тезисов, отражающих 

взгляды писателя на творчество; иссле-

довательская работа с текстом рассказа 

«Чудик» по вопросам (см. раздел МП). 

Колоритность и яркость 

шукшинских героев-"чудиков". 

Анализ рассказов «Срезал», 

«Миль пардон, мадам» и др. 

2 Групповая работа: анализ одного из 

рассказов Шукшина; дискуссия на тему: 

«Мечта и реальность в сюжетах 

шукшинских рассказов»; практическая 

работа (лингвистический анализ текста). 

Письменная работа по 

творчеству В.М. Шукшина. 

1 Самостоятельная работа. 

Поэзия Н.М. Рубцова. 1 Коллективный анализ текста сочинения и 

составление тезисов с целью подготовки к 

групповой работе: чтению и анализу 

указанных стихотворений по вопросам (см. 

раздел МП и учебник). 
В.П. АСТАФЬЕВ   

В.П. Астафьев. Знакомство с 

биографией и творчеством. 

Анализ рассказа «Царь-рыба». 

1 Сообщения учителя и учащихся об 

Астафьеве и его творчестве, включая обзор 

позднего творчества и его критические 

оценки; коллективное изучение статьи 

учебника, анализ рассказа. 

Проза В.П. Астафьева. Анализ 

рассказа «Бабушкин праздник» 

(«Последний поклон»), повести 

«Пастух и пастушка». 

2 Рассказ учителя о книге «Последний 

поклон», комментированное чтение и 

анализ рассказа «Бабушкин праздник» с 

опорой на материал учебника, обсуждение 

проектной работы по повести «Пастух и 

пастушка», подготовленной на материале 

статьи учебника. 
В.Г. РАСПУТИН   

В.Г. Распутин. Знакомство с 

биографией. Особенности 

сюжетов и проблематики прозы 

писателя. 

1 Беседа с классом о биографии и творчестве 

Распутина; обсуждение сообщений-про-

ектов о повести «Прощание с Матёрой», 

обсуждение вопросов (см. учебник). 

Проза В.Г. Распутина. 1 Обсуждение сообщений-проектов о 

повести «Живи и помни», обсуждение 

вопросов (см. учебник). 
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН   

Очерк жизни и творчества А.И. 

Солженицына. Тема народного 

праведничества в рассказе 

«Матрёнин двор». 

2 Сообщения учащихся о жизни и творчестве 

Солженицына, коллективная беседа о 

рассказе «Матрёнин двор», выполнение 

творческой работы. 

Отражение "лагерных 

университетов" писателя в 

повести «Один день Ивана 

Денисовича». 

2 Диалог учителя и учащихся о повести 

Солженицына, анализ учебного текста по 

теме урока, составление характеристики 

героя (чтение и анализ главы учебника, 

ответы на вопросы: см. раздел МП). 

Письменная работа по 

творчеству А.И. Солженицына. 

1 Самостоятельная работа. 
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 Новейшая русская 1 Лекция учителя («Новые течения в 

литературе 1980-1990-х годов») с 



2 реалистическая проза 1980-

1990-х годов и начала XXI века. 

Обзор. 

элементами беседы по вопросам, 

составленным на материале статьи 

учебника «Общая характеристика 

переломной эпохи»; обсуждение 

сообщений-проектов учащихся о 

современной прозе. 

Новейшая русская 

реалистическая проза 1980-

1990-х годов и начала XXI века: 

эволюция модернистской и 

постмодернистской прозы. 

Ироническая поэзия. Эссе. 

Поэзия И.А. Бродского 

1 

 

Обсуждение сообщений-проектов 

учащихся о произведениях новейшей 

отечественной прозы. 
Анализ высказывания Бродского (см. 

раздел МП), беседа о взглядах писателя на 

литературное творчество; групповая 

работа: анализ стихотворений по вопросам 

(см. раздел МП). 

 

5 Зарубежная литература 
Д.Б. Шоу «Дом, где разбиваются 

сердца». Духовно- нравственные 

проблемы пьесы 

Т.С. Элиот. Слово о поэте. 

«Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Многообразие мыслей 

и настроений стихотворения. 

Э.М. Хемингуэй. Слово о 

писателях и их романах «И 

восходит солнце», «Прощай, 

оружие!».Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик и 

море».Э.М. Ремарк. «Три 

товарища». Трагедия и гуманизм 

повествования. 
 

5 Дискуссия о современном состоянии 

отечественной и зарубежной литературы на 

материале статьи учебника «Заключение». 

 
1 Региональная литература 

Общий обзор произведений 

региональной литературы. Е.В. 

Габова, В.Юхнин,   Г.Юшков. 

1 

 

 

 

 

 

Произведения для заучивания наизусть в 10 классе 

А. А. Фет. «На заре ты ее не буди...». «Я пришел к тебе с приветом...». «Какая ночь!..». «Это утро, 

радость эта...». «Я тебе ничего не скажу...». «Какая грусть! Конец аллеи...» (на выбор). 

Н. А. Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей...». «Мы с тобой бестолковые 

люди...». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся). 

А.Н.Островский. Гроза (монолог по выбору учащихся). 

И.С.Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся). 

А. Т. Тв а р д о в с к и й. Весенние строчки. «Я убит подо Ржевом...» (отрывок) 

 

Произведения для заучивания наизусть для 11 класса. 

1.  И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 



2. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

3. Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

4. А.А. Блок. Незнакомка.  Россия. «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

5. В.В. Маяковский. А вы могли бы? Послушайте. 

6. С.А. Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу…». 

7. М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к блоку («Имя твоё—

птица в руке…»). «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

8. О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 

9. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». Родная земля. 

10.  Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всём мне хочется дойти до самой  

 

                         

Система оценки достижения планируемых результатов 

Нормы и основные критерии оценки 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку, 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в конкретных 

случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: I) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3) излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры: 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

 

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 настоящих 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 и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 

2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты даются каждому ученику в письменном виде (на бумажных носителях) Задача учащихся – 

найти правильный ответ из нескольких предложенных.и подтвердить его материалом из источника.  

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»).С 5 класса обучающиеся должны 

усвоить, что задание должно быть выполненным не менее чем на 50 %.  

Отметка «5»  выставляется за 84 % - 100 %  выполнения работы, 

Отметка «4»  выставляется за 67 % - 83 %  выполнения работы, 

Отметка «3»  выставляется за 50 % - 66 %  выполнения работы, 

Отметка «2»  выставляется за 49 % и менее. 

 

             Описание учебно-методического и материального- технического обеспечения 

Учебники: 

1. Программа «Литература. 5 – 11 классы общеобразовательной школы» / Авт.-сост. 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2008. – 200с. 

2. Базовый учебник «Литература XIX века.   10 класс». Учебник  для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. Авторы В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  - Москва: «Русское слово», 2008-2011. 

3. Базовый учебник «Литература.  11 класс». Учебник  для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. Авторы В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  - Москва: «Русское слово», 2008-2011. 

 

4. Тематическое планирование Ахбарова Г.Х., Скиргайло Т.О. Литература. 10 класс: 

Тематическое планирование к учебнику В.И.Сахарова и С.А.Зинина с учётом национально – 

регионального компонента. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

5. Методическое пособие для учителя«Поурочные разработки по литературе. Универсальное 

издание» в двух частях, Авторы Н.В.Егорова, И.В.Золотарёва, Т.И.Михайлова;    Москва, «ВАКО», 

2009. 

 

 

Технические средства обучения: 

1.Компьютер. 

2. Проектор. 

3.  Интерактивная доска. 

Словари и справочники: 

1. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М. 2007. 

2. Зарубежные писатели. Библиографический словарь для школьников и поступающих в 

вузы: в 2 ч. Ч.1. М. 2007. 

3. Зарубежные писатели. Библиографический словарь для школьников и поступающих в 

вузы: в 2 ч. Ч.2. М. 2007. 

4.  Литература в школе от А до Я. 5 – 11 классы: энциклопедический словарь – справочник. 

М. 2007. 



5. Лексические трудности русского языка: Словарь – справочник/ А.А. Семенюк. М. 2008. 

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 2008. 

7. Русская литература. XIX век.: Большой учебный справочник для школьников и 

поступающих в вузы. 2007. 

8. Русские писатели. XIX век.: Биографии.2007. 

9. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М. 2007. 

10. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М. 2007. 

 

10. Иформационное обеспечение 

 

• http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

• http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

• http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

• http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

• http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

• http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

• http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

• http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

• http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

• http://pedsovet.su/ 

• http://www.rusedu.ru/ 

• http://festival.1september.ru/ 

• http://www.uroki.net/ 

• http://www.uchportal.ru/ 

• http://www.pomochnik-vsem.ru/load/. 

• http: // teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_pro.htm#rupisnet 

• http://www.fbit.ru/free/myth 

• http://www.litera.ru 

• http://www.litera.ru/slova/ring/index.html 

 

    

 Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

 • использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

 • определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.rusedu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uchportal.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/load/
http://shkola43gorelki.narod.ru/index/0-32#rupisnet
http://www.fbit.ru/free/myth
http://www.litera.ru/
http://www.litera.ru/slova/ring/index.html


художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 – осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно исторической эпохе 

(периоду);  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

 – анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 – о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 – о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; – об историко-

культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 – о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными 

в общемировой и отечественной культуре; 

 – о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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