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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа по родной литературе для 11 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования, Концепцией преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, на основе Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, авторской программы С.А.Зинина, 

В.А.Чалмаева «Литература» для 10-11 классов, с учетом целей и задач основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №3.  

Нормативной базой для составления данной рабочей программы являются:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

На изучение родной (русской) литературы в 11 классе отводится 102 часа, 

то есть 3 часа в неделю: 

 
  

 

 

Распределение по четвертям Количество часов 

1  четверть 24 часа 

2 четверть 26 часов 

3 четверть 32 часа 

4 четверть 20 часов 

Всего: 102 часа 
 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

(РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА»  

 

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» разработана 

для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русской литературы‚ 

изучение русской литературы как родной литературы обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русской литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской 



Федерации, и направлено на изучение русской литературы как родной для 

обучающихся, достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русской литературе. Программа 

устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по родной (русской) литературе на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, содержание учебного 

предмета «Родная (русская) литература».  В то же время цели курса родной 

(русской) литературы в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным 

характером курса. Программа определяет содержание учебного предмета по 

годам обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Родная (русская) 

литература».  В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие 

всех основных видов деятельности обучаемых. Однако содержание рабочей 

программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями учащихся.  

Стратегической целью изучения литературы на этапе основного общего 

образования является формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности учащегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, 

осмысления, говорения о литературе у учащихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус.   

В соответствии с этим в курсе родной (русской) литературы 

актуализируются следующие цели: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;   

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных 

в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений 

по поводу прочитанного;  



• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 

и др.); использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

В цели предмета Родная (русская) литература входит передача от поколения 

к поколению нравственных и эстетических традиций русской культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. Знакомство с 

фольклорными и литературными произведениями разных времен, их обсуждение, 

анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического 

и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию 

гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности 

осознанного отнесения себя к родной культуре).  Объект изучения в учебном 

процессе − литературное произведение в его жанровородовой и историко-

культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, 

про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках.  

Изучение родной (русской) литературы в школе решает следующие 

образовательные задачи: 

 • осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа; 

 • формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 • овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражѐнную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 • формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни;  

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развѐрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 



 • воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие этнокультурные традиции;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 • формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа;  

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;   

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 • формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение.  

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане 

Программа по родной (русской) литературе составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 17 часов. 

 

Учебный предмет "Родная (русская) литература представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство.  Второй уровень школьного литературного образования (основная 

школа, 5-9 классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и 

психофизиологический, уровни развития которых определяют основные виды 

учебной деятельности.   

Учитель использует различные методы обучения учащихся: репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, метод проблемного обучения, метод 

организации учебно-познавательной деятельности, метод стимулирования и 

мотивации, метод контроля и самоконтроля, метод самостоятельной 

познавательной деятельности. Ведущими технологиями обучения являются: 

технология оценивания образовательных достижений учащихся, технология 

продуктивного чтения, технология исследовательской и проектной деятельности, 

проблемно-диалоговое обучение, ИКТ - технологии, технология развития 

критического мышления учащихся (ТРКМЧП), технология дискуссий, 

здоровьесберегающие технологии. В качестве ведущих форм работы с охватом 

всех выше обозначенных целей настоящая рабочая программа предусматривает 

общеклассную, групповую, парную и индивидуальную работу учащихся на 

уроке.  Для проверки результатов обучения по данной рабочей программе 

предусмотрены контрольные работы, классные и домашние сочинения. 

Расширение целей изучения учебного предмета «Литература» может происходить 

на основе дополнительных образовательных запросов, формируемых 

участниками образовательных отношений. Изменения в рабочую программу 

учебного предмета «Литература» вносятся на основе решений педагогического 

совета по итогам изучения образовательных потребностей и утверждаются в 

новой редакции программы директором общеобразовательной организации. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 



обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета; получение знаний о родном языке 

как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении родной (русской) литературе не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых 

дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов  

1 Реалистические традиции и модернистские искания 

в литературе начала 20 века 

4 

2 И.А.Бунин 5 

3 А.И.Куприн 6 

4 М.Горький 10 

5 Серебряный век русской поэзии 2 

6 Символизм и русские поэты-символисты 8 

7 «Преодолевшие символизм» 3 

8 А.А.Блок 4 

9 Акмеизм и русские поэты-акмеисты 1 

10 Н.С.Гумилев 2 

11 А.А.Ахматова 6 

12 Новокрестьянские поэты 1 

13 С.А.Есенин 4 

14 М.И.Цветаева 2 

15 «Короли смеха» и журнал «Сатирикон» 2 

16 Футуризм и поэты-футуристы 2 

17 В.В.Маяковский 3 

18 Литературный процесс 20-х годов 2 

19 Литературный процесс 1930-1940-х годов 11 

20 Литература Великой Отечественной войны 2 

21 А.Т.Твардовский 5 

22 Литературный процесс 1950-1980-х годов 7 

23 Н.М.Рубцов 2 



24 В.П.Астафьев 3 

25 В.Г.Распутин 3 

26 Новейшая русская проза и поэзия 3 

Всего: 102 часа 

 

Планирование практической части программы 

   

Четверть Сочинения Контрольные 

работы 

1 четверть 2  

2 четверть 1 1 

3 четверть 1 1 

4 четверть 1 1 

Всего: 5 3 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с требованиями Стандарта результаты освоения учащимися 

программы по  родной (русской) литературе в 11 классе отражают достижения 

следующих планируемых результатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

     формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

      формирование  мотивации школьников к процессу изучения 

литературы как 

одного   из   учебных   предметов,   необходимых   для   самопознания,   

своего 

дальнейшего развития и успешного обучения; 

     осознание личной ответственности за свои поступки в процессе 

чтения и при 

сопоставлении   образов   и   персонажей   из   прочитанного   

произведения   с   собственным опытом; 
 

    готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 

 

 

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 

 

     формирование понимания значимости литературы как явления 

национальной и 

мировой  культуры,  важного  средства сохранения и  передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

      формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 
 

      формирование в процессе чтения нравственно развитой личности, 

любящей 

свою семью, свою Родину, обладающей высокой культурой общения; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

      формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности на примерах 

мировой и отечественной литературы; 

       формирование в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

      совершенствование ценностно-смысловых представлений о 

человеке и мире в 

процессе чтения; 

       развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании 

в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста;   

       формирование морально-этических представлений, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

        нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

       принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

отношение к другому человеку. его мнению, мировоззрению; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:                   

формирование  готовности  к  получению  новых  знаний,  их  

применению  и преобразованию;  

    развитие эстетического чувства и художественного вкуса на основе 

знакомства с отечественной и мировой литературой; 

 



  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира ; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров) ; 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

 

        формирование восприятия литературы как особого вида 

искусства, умения соотносить его с другими видами искусства 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе 

чтения и при 

сопоставлении   образов   и   персонажей   из   прочитанного   

произведения   с   собственным опытом; 

 

       Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и      

родителям: 

      формирование положительного образа семьи, родительства, принятие 

традиционных семейных ценностей  на основе читательского опыта;      

формирование в процессе чтения нравственно развитой личности, любящей  

свою семью; 

 

      Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду: 

      формирование потребности трудиться, уважения к труду, людям труда на 

основе анализа прочитанных произведений мировой и отечественной 

литературы. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции. Учащиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки 

к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего».  

2. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 



словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов; 

 • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты . 

3. В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения . 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Выпускник  научится:  

• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты ;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему ;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат ;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей ;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности ;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов .  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Выпускник научится:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 



действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Выпускник научится:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Выпускник научится:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Выпускник научится:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

  

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Выпускник научится:  



• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов ;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником . 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение. 

 Выпускник научится:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

• резюмировать главную идею текста. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

 Выпускник научится:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 

 

Коммуникативные УУД  

 1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Выпускник научится:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.;  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  



3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 

Предметными результатами изучения предмета «Родная (русская) 

литература» являются:  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе 

своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

• понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа как особого способа познания жизни ; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры ;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

• развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;  

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 

п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕдмета  

 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала 

20 века 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата 

в России   на   рубеже   веков.   Разноречивость   тенденций   в   культуре   

«нового времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного 

приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе и искусстве.   Достижения   русского   реализма   в   творчестве   

Л.Н.Толстого   и А.П.Чехова рубежа веков. 

 

И.А.БУНИН 

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею.» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и 

лаконизм детали. 

Рассказы: «Грамматика любви»,  «Легкое дыхание», «Чистый понедельник» 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы 

ускользающей красоты, преодоления суетного и стихии вечности. Тема России, 

ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. Для   

самостоятельного   чтения:   повести:   «Деревня»,   «Суходол»,   рассказы 

«Косцы», «Книга», «Чаша жизни» 

 

А.И.КУПРИН 

Повести: «Олеся», «Поединок» 

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

Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» 

рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический 

колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 

(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. 

Развенчание  «правды»  Назанского и  Шурочки  Ивановой.   

Символичностьназвания повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет» 

Нравственно-философский  смысл  истории  о  «невозможной»   любви.  

Своеобразие  «музыкальной»  организации  повествования. Роль  детали  в  

психологической обрисовке характеров и ситуаций.  

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь.  



Для   самостоятельного   чтения:   повесть   «Молох»,   рассказы   

«Гамбринус»,  «Штабс-капитан Рыбников», «Allez!» 

 

М.ГОРЬКИЙ 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др по выбору. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских  

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

Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Г 

аврила 

как два нравственных полюса «низовой» жизни России. Повесть «Фома 

Гордеев» 

Протест   героя-одиночки   против   «бескрылого»   существования, «пустыря   

в  душе».  Противопоставление    могучей    красоты    Волги    алчной    идеологии  

маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта   

горьковского «нового реализма». 

Жанр песни в творчестве М.Горького. Художественное своеобразие «Песни о 

Соколе2. Проблема выбора жизненного пути.  

Пьеса «На дне» 

Философско-этическая  проблематика пьесы  о людях  «дна».  Спор  героев  

о  правде    и    мечте    как    образно-тематический    стержень    пьесы.    

Принцип  многоголосия    в    решении    основного    конфликта    драмы.    

Сложность    и   неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза, принцип полилога и полифонии 

в 

драме. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие 

люди», «Ледоход». 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

 

Истоки,    сущность    и    хронологические    границы    «русского    

культурного  ренессанса».   Художественные  открытия  поэтов  «нового  

времени»:   «поиски  новых   форм,   способов   лирического самовыражения,   

утверждение   особого статуса художника в обществе. Основные направления в 

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

Символизм и русские поэты-символисты 

Пред символисте кие   тенденции   в   русской   поэзии   (творчество   

С.Надсона, 

К.Фофанова, К.Случевского и др.). манифесты, поэтические 

самоопределения,творческие дебюты поэтов- символистов. Образный мир 

символизма, принципы 

символизации, приемы художественной выразительности. Старшее 

поколение 

символистов   (Д.Мережковский,   З.Гиппиус,   В.Брюсов,  К.Бальмонт  и  др.)  

и  младосимволисты (А.Блок, А.Белый, С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.).  

 

 

 



В.Я.БРЮСОВ 

Стихотворения:    «Юному   поэту»,   «Грядущие   гунны»   и   др.   по   

выбору.  В.Я.Брюсов  как  идеолог русского  символизма.   Стилистическая  

строгость, образно-тематическое единство лирики  В.Я.Брюсова. Отражение в 

творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

 

К.Д.БАЛЬМОНТ 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тегни...», «Челн томленья», 

«Сонеты 

солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии 

Бальмонта, 

ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский 

язык как «главный герой» стихотворений К.Бальмонта. Опорные понятия: 

звукообраз, принцип 

символизации в поэзии, музыкальность стиха. А.БЕЛЫЙ Жизнь и творчество  

(обзор) 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», « Родине» 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за  

судьбы России. 

восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии  

 

Д.И.Мережковский, З.А.Гиппиус 

Художественное своеобразие лирики русского декаданса. Особенности 

мировосприятия поэтов-декадентов 

 

А.А.БЛОК 

 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу 

я в 

темные храмы...»,  «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе.», 

«На 

железной дороге», «О, я хочу безумно жить.», «Россия», «На поле 

Куликовом», 

«Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ  «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной 

Даме». 

Столкновение   идеальных   верований   художника   со   «страшным   миром»   

в  процессе   «вочеловечения»   поэтического   дара.   Стихи   поэта   о   России  

как  трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности  образного языка Блока, роль символов в передаче авторского 

мироощущения. 

Поэма «Двенадцать» 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в 

поэме. 

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой 

символики 



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

поводу 

финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения: «Девушка пела в церковном 

хоре.», « Фабрика», «Коршун», цикл « Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

Преодолевшие символизм 

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

акмеизма 

и футуризма. Эгофутуризм (И.Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). 

Творчество В.Хлебникова  и  его «программное»  значение    для    поэтов- 

кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в 

образно- стилистическое богатство русской поэзии 20 века. Взаимовлияние 

символизма и 

реализма. 

И.Ф.Анненский Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», 

«Смычок и 

струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. 

Поэзия Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний   драматизм   и   исповедальность   лирики   И.Ф.Анненского.   Жанр 

«трилистника»    в    художественной    системе    поэта.    Глубина    лирического 

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

 

Акмеизм и русские поэты-акмеисты 
Акмеизм как модернистское направление в литературе рубежа веков. 

Самобытность, яркость, восприятие мира через предметность. 

 

Н.С.ГУМИЛЕВ 

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

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в 

ранней поэзии Н.С.Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая   

эмблема   гумилевского   неоромантизма.   Экзотический   колорит «лирического 

эпоса» Н.С.Гумилева, тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней 

лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. Для 

самостоятельного чтения: стихотворения: «Как конквистадор в панцире 

железном.», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка 

Страдивариуса»  

 

А.А.АХМАТОВА 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 

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

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

дух   твой помрачен.», «Мужество», «родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о 



судьбах России в исповедальной лирике А.Ахматовой, гражданский пафос 

стихотворений военного времени. Поэма «Реквием» 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство 

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

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

памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения, микроцикл 

Для     самостоятельного     чтения:     стихотворения     «Сероглазый     король», 

«Приморский сонет», «Родная земля», «Поэма без героя» 

 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Стихотворения Н.Клюева. Образ русской деревни в творчестве поэта. Природа 

родного края в лирике поэта. 

 

С.А.ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу.», «»Спит ковыль.», «Чую 

радуницу Божью.», «Над темной прядью перелесиц.», «В том краю, где желтая 

крапива.», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ.», «Не жалею, не зову, не 

плачу.», 

«Русь советская», и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике поэта. Религиозные мотивы 

в 

ранней лирике. Трагическое противостояние горола и деревни в лирике 

20-х 

годов. Любовная тема в поэзии С.А.Есенина.     Богатство     поэтической     

речи,     народно-песенное     начало, философичность как основные черты 

есенинской поэтики. 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия  «русского  бунта»  и драма мятежной души  в драматической  

поэме  «Пугачев».     Созвучность     проблематики     поэмы     революционной     

эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», 

ее 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и 

души 

как главная тема «позднего» С.Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лироэпическая поэма. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения: «Письмо к матери», 

«Инония», 

 

М.И.ЦВЕТАЕВА 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины.», «Мне нравится, что вы 

больны не мной.», «»Молитва», «Тоска по Родине! Давно.», «Куст», «Рассвет на 

рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке.») и др. по 

выбору. Уникальность поэтического голоса М.Цветаевой, ее поэтического 



темперамента. Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой,  

образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент, дискретность (прерывность) 

стиха. Для самостоятельного чтен«Короли смежа» из журнала «Сатирикон»  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего времени» В.В.Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, 

«Несвоевременные мысли» М.Горького, «Молитва о России» И.Эренбурга, 

«Плачи» А.М.Ремизова, «Голый год « Б.Пильняка и др.). Литературные 

группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). Возникновение 

«рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу 

И.Бунина, И.Шмелева, А. Ремизова, Г.Иванова, Б.Зайцева, М.Цветаевой, 

А.Аверченко и др.) Тема Родины и революции в произведениях писателей 

«новой волны» («Чапаев» Д.Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» 

И.Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый»Б.Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е.Замятина «Мы» и А.Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле»утверждение 

ценности человеческой «единицы». Юмористическая проза 20-х годов. 

Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического сказа 

М.Зощенко (рассказы 20-х годов). Сатира с философским подтекстом в романах 

И.Ильфа и Е Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»». 

 

 ФУТУРИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ_ФУТУРИСТЫ.  

Принципы русского футуризма. Манифест «Пощечина общественному 

вкусу,»Садок судей». 

 

В.В.МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и    немножко    нервно.»,    «О    дряни»,    «Прозаседавшиеся»,    

«Разговор    с фининспектором о поэзии» , «Лиличка», «Юбилейное» и др. по 

выбору. Тема поэты и толпы в ранней лирике В.В.Маяковского, город как 

«цивилизация одиночества»  в лирике поэта.  Тема «художник и 

революция»,  ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» 

нового быта в сатирических произведениях.   Специфика   традиционной   темы   

поэта   и   поэзии   в   лирике В.В.Маяковского, новаторство поэта в области 

художественной формы. Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» 

(вступление). Бунтарский   пафос   «Облака   в   штанах»:   четыре   «долой!»   

как   сюжетно-композиционная   основа   поэмы.   Соединение   любовной   темы   

с   социально-философской проблематикой эпохи.  Влюбленный поэт в 

«безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). 

Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь 

поэта- гражданина. Опорные понятия: образная гиперболизация, 

декламационный стих, поэтические неологизмы. 



Для самостоятельного чтения: стихотворения: «Ода революции», «Левый 

марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы 

«Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня».  

 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20 –Х ГОДОВ 

 
Жанр антиутопии в творчестве Е.Замятина.  
 А.П.ПЛАТОНОВ 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровенный 

человек», «Котлован». Оригинальность, самобытность художественного 

мира А.Платонова. Тип платоновского героя - мечтателя, романтика, 

правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе 

А.Платонова, соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной 

доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести 

«Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-

понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя, литературная 

антиутопия. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый 

механик», «Фро», повесть «Джан».  

 
Литературный процесс 30-х и 40-х годов 
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве.  

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха/, возвышения 

человека труда и бюрократизма власти. Рождение новой песенно-лирической 

ситуации. Героини стихотворений П.Васильева и М.Исаковского  

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

М.Светлова, А.Жарова и др. 

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

(«Энергия» 

Ф.Гладкова, «Соть» Л.Леонова, «Гидроцентраль» М.Шагинян, «Время, 

вперед!» 

В.Катаев, «Люди из захолустья» А.Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В.Шкваркина, «Таня» А Арбузова. 

Человеческий     и     творческий     подвиг     Н.Островского,     уникальность     

и  полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.Клюева и поэтов 

«крестьянской кузницы». Поэма А.Твардовского «Страна Муравия» и роман 

М.Шолохова «Поднятая целина». Первый съезд Союза писателей СССР и его 

общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический 

реализм   И.Бунина,   Б.Зайцева,   И.Шмелева.   «Парижская   нота»   русской  

поэзии 30-х годов. Лирика Г.Иванова, Б.Поплавского, Н.Оцупа, Д.Кнута,  

Л.Червинской, Г.Адамовича. 

А.Н.ТОЛСТОЙ Роман «Петр Первый». Основные этапы становления 

исторической личности, 



черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и  

противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, 

личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, 

композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. Опорные понятия: 

песенно- лирическая ситуация, «Парижская нота» русской поэзии. Историко- 

биографическое повествование. 

 

М.А.ШОЛОХОв 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские 

рассказы» как пролог «Тихого Дона».  Картины жизни донского 

казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как 

общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в 

романе. Роль и значение женских образов в художественной системе 

романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория 

Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. 

Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского 

романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая 

концепция истории в литературе. Для самостоятельного чтения: 

рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка»  

 

Литература периода Великой Отечественной войны  

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны - А.Толстой,, И.Эренбург, Л.Леонов, О.Берггольц, 

В.Гроссман и др. 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В.Лебедева-Кумача, М.Исаковского, 

Л.Ошанина, Е.Долматовского, А.Суркова, А.Фатьянова, К.Симонова. 

«Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 

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

П.Антокольского, «Двадцать восемь» М.Светлова и др.). Поэма А.Твардовского 

«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление 

подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К.Симонова, «Звезда» Э.Казакевича, 

«Спутник» В.Пановой, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Повесть о настоящем 

человеке» Б.Полевого, «Судьба человека» М.Шолохова.  

 

А. Т.ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента.», «Я знаю, никакой моей вины.», «Памяти 

матери», «Я сам дознаюсь, доищусь.», «В чем хочешь человечество вини.» и др. 

по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Твардовского. 

Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса 

художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах 

истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней 

лирики поэта. Поэма «По праву памяти» 



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

прошлого, настоящего  и  будущего  в  свете  исторической  памяти,  

уроков  пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции 

автора. Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей.», «Полночь в мое городское окно.», поэмы «За далью -

даль», «Дом у дороги». 

 

Литературный процесс 50-80-х годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы XX века. Поэзия 

Ю.Друниной, М.Дудина, М.Луконина, С.Орлова, А.Межирова. Повесть «В 

окопах Сталинграда» А. Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К.Паустовского, роман Л.Леонова 

«Русский лес» и др. «Оттепель» 1953-1964 годов - рождение нового типа 

литературного движения. Новый    характер    взаимосвязей    писателя    и    

общества    в    произведениях В.Дудинцева, В.Тендрякова, В.Розова, 

В.Аксенова, А.Солженицына и др. Поэтическая «оттепель»: «громкая» 

(эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии   Е.Евтушенко,   

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

Ю.Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей -фронтовиков 60-70-х годов. Проза Ю 

Бондарева, К.Воробьева, А. Ананьева, В.Кондратьева, Б.Васильева, Е.Носова, 

В.Астафьева. «Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения С.Залыгина, 

Б.Можаева, В.Солоухина, Ю.Казакова, Ф.Абрамова, В.Белова и др. Повести 

В.Распутина «Прощание с Матерой», «Последний срок» и др. Нравственно-

философская проблематика пьес А.Вампилова, прозы А. Астафьева, 

Ю.Трифонова, В.Маканина, Ю.Домбровского, В.Крупина.  

Историческая романистика 60-80-х годов. Романы В.Пикуля, Д.Балашова, 

В.Чивилихина, «лагерная» тема в произведениях В.Шаламова, Е.Гинзбург, 

О.Волкова, А.Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия 

Ю.Визбора, А.Галича, Б.Окуджавы, В.Высоцкого, А.Башлачева.  

 

Н.М.РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. 

Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. Опорные понятия: 

«тихая» лирика, напевный стих. 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово». 

 

 В.П.АСТАФЬЕВ 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В.Астафьева, человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный  пафос  романов  писателя.  Проблема утраты человеческого  в 

человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая 



жанровая природа крупных произведений писателя. Опорные понятия: 

натурфилософская проза, новеллистический цикл. Для самостоятельного чтения: 

повести «Стародуб», «Перевал». Роман «Прокляты и убиты».  

 

В.Г.РАСПУТИН 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни», 

рассказ «Дочки-матери» и др. по выбору. 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как 

составляющие национального космоса. Философское осмысление социальных 

проблем современности. Особенности психологического анализа в 

«катастрофическом пространстве» В.Распутина. Опорные понятия: «деревенская 

проза», трагическое пространство. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, 

мать Ивана», «Пожар».  

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе 

в ее лучших проявлениях в прозе Б.Екимова, Е.Носова, Ю.Бондарева, 

П.Проскурина, Ю.Полякова и др. Новейшая проза Л.Петрушевской, С.Каледина, 

В.Аксенова,    А.Проханова,    В.Астафьева,    В.Распутина.    «Болевые    точки» 

современной жизни в прозе В. Маканина, Л.Улицкой, Т.Толстой,  

В. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и  

школ     «новейшей»     словесности     («другая     литература»,     

«андеграунд»,  «артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма  в  прозе   «Москва  -  Петушки»  В.Ерофеева  как  воссоздание  

«новой  реальности»,    выпадение    из    исторического    времени.    

«Виртуальность»    и  «фантазийность» прозы  В.Пелевина,  ее «игровой» 

характер. 

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

Литература русского зарубежья 

Поэзия и судьба И.Бродского. Стихотворения «Большая элегия Джону Донну»,  

«Ни страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в 

творчестве 

поэта, соотношение реальной жизни с культурой разных эпох 

. НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ  

. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б.Екимова, Е.Носова, Ю.Бондарева, П.Проскурина, 

Ю.Полякова и др. Новейшая проза Л.Петрушевской, С.Каледина, В.Аксенова,    

А.Проханова,    В.Астафьева,    В.Распутина.    «Болевые    точки» современной 

жизни в прозе В. Маканина, Л.Улицкой, Т.Толстой, В. Токаревой и др. Эволюция 

модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и  

школ «новейшей» словесносности («другая литература», «андеграунд»,   

«артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и др. 

Поэма  в  прозе   «Москва  -  Петушки»  В.Ерофеева  как  воссоздание  

«новой  реальности»,    выпадение    из    исторического    времени. 

 Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (эскпансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных  критериев). Реалистическая проза. Глубокий психологизм, 

интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б.П.Екимова, 



Е.И.Носорва. Ю.В.Бондарева, П.Л.Проскурина, Ю.М.Полякова и др. Новейшая 

проза Л.С.Петрушевской, С.Е.Каледина, В.П.Аксенова, А.А.Проханова. «Болевые 

точки» в прозе В.С.Маканина, З.Прилепина, Л.Е.Улицкой, Т.Н.Толсой, 

В.С.Токаревой. Эволюция модернистской и постмодернистской 

прозы.Многообразие течений и школ «новейшей»словесности («другая 

литература». «андеграунд»,»артистическая проа», «соцарт», «новая волна» ). 

Поэма в прозе «Москва-Петушки» В.Ерофеева как воссоздание»новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В.Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980-1990-х годов. И.М.Губерман, Д.А.Пригов, 

Т.Ю.Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И.А.Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону 

Донну», «Ни страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного миразрения» в 

творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой эпох. 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                             Тематическое планирование 
 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольны

е работы 

(сочинения) 
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. Рассказы и 

повести (одно произведение по 

выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся» и др. 

 2  1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и 

повести (одно произведение по 

выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

1.3 

М. Горький. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов» и др. Пьеса «На дне». 

 5    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

1.4 

Стихотворения поэтов 

Серебряного века (не менее двух 

стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, cтихотворения 

К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. 

С. Гумилёва и др. 

 2   1 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  11  
 

Раздел 2. Литература ХХ века 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


2.1 

И. А. Бунин. Рассказы (два по 

выбору). Например, «Антоновские 

яблоки», «Чистый понедельник», 

«Господин из Сан-Франциско» и др. 

 3  1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «Река 

раскинулась. Течёт, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», 

«О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, весна, без конца и без 

краю…», «О, я хочу безумно 

жить…» и др. Поэма «Двенадцать». 

 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.3 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др. Поэма 

«Облако в штанах». 

 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.4 

С. А. Есенин. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, 

«Гой ты, Русь, моя родная...», 

«Письмо матери», «Собаке 

Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», 

«Низкий дом с голубыми 

ставнями...» и др. 

2.5 

О. Э. Мандельштам. 

Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Ленинград», «Мы живём, 

под собою не чуя страны…» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.6 

М. И. Цветаева. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из 

глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Книги в красном 

переплёте», «Бабушке», «Красною 

кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве») и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.7 

А. А. Ахматова. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Смуглый отрок бродил 

 4  1 1 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


по аллеям…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная 

земля» и др. Поэма «Реквием». 

2.8 
Н.А. Островский. Роман «Как 

закалялась сталь» (избранные главы) 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.9 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея 

«Тихий Дон» (избранные главы) 
 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.10 

М. А. Булгаков. Романы «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» 

(один роман по выбору) 

 4  1 1 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.11 

А. П. Платонов. Рассказы и 

повести (одно произведение по 

выбору).Например, «В прекрасном и 

яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.12 

А. Т. Твардовский. 

Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Вся суть в 

одном-единственном завете…», 

«Памяти матери» («В краю, куда их 

вывезли гуртом…»), «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Дробится 

рваный цоколь монумента...» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.13 

Проза о Великой Отечественной 

войне (по одному произведению не 

менее чем трех писателей по 

 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


выбору). Например, В. П. Астафьев 

«Пастух и пастушка», «Звездопад»; 

Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. 

В. Быков «Обелиск», «Сотников», 

«Альпийская баллада»; Б. Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была 

война»; К. Д. Воробьев «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В. 

Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; 

Е. И. Носов «Красное вино победы», 

«Шопен, соната номер два»; С.С. 

Смирнов «Брестская крепость» и др. 

2.14 
А.А.Фадеев. Роман «Молодая 

гвардия» 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.15 
В.О.Богомолов. Роман "В августе 

сорок четвертого" 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.16 

Поэзия о Великой Отечественной 

войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух 

поэтов по выбору). Например, Ю. В. 

Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. 

Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др. 

 2  1 1 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.17 

Драматургия о Великой 

Отечественной войне. Пьесы (одно 

произведение по выбору). Например, 

 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

2.18 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всём мне хочется 

дойти…», «Снег идёт», «Любить 

иных — тяжёлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.19 

А. И. Солженицын. 

Произведения «Один день Ивана 

Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, 

например, глава «Поэзия под 

плитой, правда под камнем») 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.20 

В. М. Шукшин. Рассказы (не 

менее двух по выбору). Например, 

«Срезал», «Обида», «Микроскоп», 

«Мастер», «Крепкий мужик», 

«Сапожки» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.21 

В. Г. Распутин. Рассказы и 

повести (не менее одного 

произведения по выбору). Например, 

«Живи и помни», «Прощание с 

Матёрой» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.22 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, 

«Звезда полей», «Тихая моя 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


родина!..», «В горнице моей 

светло…», «Привет, Россия…», 

«Русский огонёк», «Я буду скакать 

по холмам задремавшей отчизны...» 

и др. 

2.23 

И. А. Бродский. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «На смерть Жукова», 

«Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни 

страны, ни погоста…») , «На 

столетие Анны Ахматовой», 

«Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  60   

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 

Проза второй половины XX — 

начала XXI века. Рассказы, повести, 

романы (по одному произведению не 

менее чем трёх прозаиков по 

выбору). Например, Ф. А. Абрамов 

(«Братья и сёстры» (фрагменты из 

романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. 

Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, 

бегущий краем моря», «Белый 

пароход» и др.); В. И. Белов 

(рассказы «На родине», «За тремя 

 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


волоками», «Бобришный угор» и 

др.); Г. Н. Владимов («Верный 

Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в 

рассказах «Сандро из Чегема» 

(фрагменты), философская сказка 

«Кролики и удавы» и др.); Ю. П. 

Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка», «Во сне ты 

горько плакал» и др.); В. О. Пелевин 

(роман «Жизнь насекомых» и др.); 

Захар Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. 

Стругацкие (повесть «Пикник на 

обочине» и др.); Ю. В. Трифонов 

(повести «Обмен», «Другая жизнь», 

«Дом на набережной» и др.); В. Т. 

Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», 

«Инжектор», «За письмом» и др.) и 

др. 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 

Поэзия второй половины XX — 

начала XXI века. Стихотворения (по 

одному произведению не менее чем 

двух поэтов по выбору). Например, 

Б. А. Ахмадулиной, А. А. 

Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


А. Евтушенко, Н. А.Заболоцкого, Т. 

Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. 

С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. 

Окуджавы, Р. И. Рождественского, 

А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и 

др. 

Итого по разделу  2  
 

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

Драматургия второй половины 

ХХ — начала XXI века. Пьесы 

(произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, 

А. Н. Арбузов «Иркутская история»; 

А. В. Вампилов «Старший сын»; К. 

В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  1  
 

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, 

стихотворения (не менее одного 

произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель 

огня»; повесть Ю. Шесталова 

«Синий ветер каслания» и др.; 

стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, 

Д.Кугультинова, К.Кулиева и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


Итого по разделу  2  
 

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Зарубежная проза XX века (не 

менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения Р. 

Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Дж. Оруэлла 

«1984»; Э. М. Ремарка «На западном 

фронте без перемен», «Три 

товарища»; Дж. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи»; Г. Уэллса 

«Машина времени»; О. Хаксли «О 

дивный новый мир»; Э. Хемингуэя 

«Старик и море» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

7.2 

Зарубежная поэзия XX века (не 

менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. 

Элиота и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

7.3 

Зарубежная драматургия XX века 

(не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Б. Брехта 

«Мамаша Кураж и её дети»; М. 

Метерлинка «Синяя птица»; О. 

Уайльда «Идеальный муж»; Т. 

Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б. 

 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


Шоу «Пигмалион» и др. 

Итого по разделу  4  
 

Развитие речи  7     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   0   0  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

 

• Литература (в 2 частях), 10 класс/ Лебедев Ю.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Литература (в 2 частях), 11 класс/ Зинин С.А., Чалмаев С.А, ООО «Руссре 

слово-учебник», М.; 2022 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

"Литература. 10-11 классы. Методическое пособие и учебно-наглядные 

таблицы" 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://www.labirint.ru/books/410654/ 
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