


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» для 11 класса разработана в соответствии с нормативными документами, а
именно:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (далее – Закон об образовании);
 -Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Россий-
ской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов);
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
-Федеральный  перечень  учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке».
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомен-
дации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образова-
ния по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в
составе Российской Федерации».
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по приме-
нению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Россий-
ской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского как родного».
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа язы-
ков народов Российской Федерации».
-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-
ности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521);
-Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15) в редакции прото-
кола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию;



- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 6 апреля 2016 г. № 637-р
-Примерная  общая образовательная  программа (ПООП);
-Учебный  план  МОУ СОШ х.Бурковский   на 2021 - 2022 учебный год;
- Программа воспитания МОУ СОШ х.Бурковский.
- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 10-11 классов / Под общ. редакцией М.В. Бабки-
ной. – Курск: ООО «Учитель», 2019.
 - Рабочая программа реализуется на основе  текстов литературных произведений, УМК  по предмету не разработан:
Содержание рабочей программы рассмотрено на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла от   27.08.2021г.

Цели обучения:
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссий-
ским 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 высказыва-
нии), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планиро-
вать 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 са-
мосовершенствовании.
Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания, постановке проблем, требующих от обучающихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.
Задачи обучения:
- развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой
произведения;
- совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей произведения с исто-
рической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя;
- отбирать тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской проблематике произведений и психологическому анализу;



- постигнуть систему литературных родов и жанров, а также художественных направлений;
- постигать национальный характер русского народа через посредство художественных произведений.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Рабочая программа по русской литературе (родной) для 10-11 классов среднего общего образования составлена в соответствии с требова-
ниями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; требованиями к результатам освоения
основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию
универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государст-
венным образовательным стандартом НОО и ООО; учитываются возрастные и психологические особенности
школьников, обучающихся на ступени среднего общего образования, учитываются межпредметные связи.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет«Родная (русская) литература»  входит в предметную область «Филология» и является обязательным компонентом базис-
ного учебного плана. Изучение курса рассчитано на 34 учебных часа в 11 классе - 1 ч в неделю.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 11 КЛАССЕ
Планируемые результаты
Личностные
Выпускник научится:
• осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность, гуманистические, демократические и традицион-
ные ценности многонационального российского общества;
• понимать историю, культуру своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
• владеть языком своего народа;
• проявлять чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ответственности и долга перед Ро-
диной;
• ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию;
• проявлять целостное восприятие мира, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающее
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;
• анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учётом;



• осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-
ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
• проявлять готовность и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
• владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной жизни в группах и сообществах;
• проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
• проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, проявлять уважительное и заботливое от-
ношение к членам семьи;
• проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетическо-
го характера;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни, сознательное отношение к непрерыв-
ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к нацио-
нальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям.
Выпускник получит возможность научиться:
• проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;
• осознавать эстетическую ценность русской литературы;
• оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное сознание и компетентность в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора.
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-
воззрению;
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
• бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности.
Метапредметные результаты
Познавательные
Выпускник научится:



• осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях (в тои числе Интернет), рекомендуе-
мых учителем;
• смысловому чтению;
• осуществлять запись указанной учителем информации;
• применять знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебной литературе, для решения учебных и познавательных задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме на указанную тему;
• находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
• воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;
• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинноследственные связи;
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности.
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его
основе новые (учебные и познавательные) задачи;
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пре-
делами).
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых сис-
тем, медиаресурсов;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; записывать, фиксировать информацию с помощью ин-
струментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели схемы по заданию учителя;
• находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным критериям;
• строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении)
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств.
Регулятивные



Выпускник научится:
• самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• осуществлять контроль своей деятельности;
• определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющей-
ся ситуацией;
• принимать решения в проблемных ситуациях;
• оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).
Выпускник получит возможность научиться:
• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• владеть основами саморегуляции;
• осуществлять познавательную рефлексию.
Коммуникативные.
Выпускник научится:
• организовывать деловое сотрудничество;
• работать индивидуально и в группе (находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов,
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение);
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
• отображать в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой, так и в форме внутренней речи;
• оформлять монологическое и диалогическое высказывание в соответствии с задачей коммуникации и требованиями речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;
• аргументировать свою позицию, владеть монологическими и диалогическими формами речи в соответствии с грамматическими и синтак-
сическими нормами родного языка;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действий.
Предметные результаты
Выпускник научится:
• пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX – XX
веков;
• пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания;



• определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, пониманию их роли в рас-
крытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);
• владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
• пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; восприятию на слух литературных произведений разных жанров,
осмысленному чтение и адекватному восприятию;
• умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста,
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диа-
лог;
• написанию сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;
• выбирать произведения для самостоятельного чтения;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации;
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интер-
нет;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совме-
стных решений;
• понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении).
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлению заложенных в изучаемых произведениях вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;
• приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других
народов;
• оценивать содержание художественного произведения на основе личностных ценностей;
• эстетическому восприятию произведений литературы; формированию эстетического вкуса;
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;



• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставле-
ния, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследователь-
ского характера, реферат, проект).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА
РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ
В ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА (1 ЧАС)
«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 модернист-
ские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.
А. И. КУПРИН (2 часа)
Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие
«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций.
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ (1 час)
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»:
поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в рус-
ской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм).
СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ (1час)
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. Фофанова, К. К. Случевского и др.). Манифесты, поэтиче-
ские самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художествен-
ной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младо-
символисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.).
ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА (1 час)
Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют символистов. Использование оксюморона как домини-
рующей стилистической фигуры. «Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта.
«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» (2 часа)
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм
(группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. А. Клюева и «новокре-
стьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма. И. Ф. Анненский.
Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И. Ф. 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.
Н. С. ГУМИЛЁВ (2 часа)
Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии
Н. С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического
эпоса» Н. С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.
«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» (1 час)
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатириче-
ской новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство
писателя в выборе приёмов комического.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — Н АЧАЛА 40-х ГОДОВ (3 часа)
Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, воз-
вышения человека труда и бюрократизации власти. Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева
и М. В. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др.
Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С.
Шагинян, «Время, вперёд!» В. П. Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.).
Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова.
Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как
закалялась сталь».
Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна
Муравия» и роман М. А. Шолохова «Поднятая целина».
Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелёва. «Парижская
нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича
и др.
О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За
гремучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. Ман-
дельштама.
Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основ-
ные 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.
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1 час)



Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времён войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М.
Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.).
Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. Ошанина, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И.
Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля.
Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. Г. Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.).
Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» как вершинное произведение времён войны. Прославление подвига народа и русского
солдата в «Книге про бойца».
Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева,
«Повесть о настоящем человеке» Б. П. Полевого, «Судьба человека» М. А. Шолохова и др.
А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа)
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…»,
«Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти».
Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. 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.
«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пе-
режитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ (5 часов)
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П.
Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. Некрасова.
«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в про-
изведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. Розова, В. П. Аксёнова, А. И. Солженицына и др.
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Возне-
сенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др.
«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. Д. Воробьёва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева,
Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. Астафьева.
«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В.
И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. В.
Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина
Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях
В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. Волкова, А. В. Жигулина.
Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н.
Башлачёва.



Н. М. РУБЦОВ (1 час)
Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др.
Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и родного очага. Одухотворённая красота природы в
лирике. Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. Рубцова.
В. П. АСТАФЬЕВ (2 часа)
Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние.
Нравственный пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества В. П.
Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя.
В. Г. РАСПУТИН (2 часа)
Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как
составляющие национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности психологического ана-
лиза в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина.
НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ (8 часов)
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы,
смена нравственных критериев и т. п.). Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших
проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петру-
шевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксёнова, А. А. Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В.
С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др.
Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «ан-
деграунд», «артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т. п.).
Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. «Вирту-
альность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, её «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
мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебники
· Лебедев Ю. В. Литература. 10 класс. Базовый уровень. В 2 ч. — М. : Просвещение, 2018.
· Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень. В 2 ч. Под ред. В. П. Журавлева. — М. : Просвещение, 2018.
Методические пособия



· Лебедев Ю. В., Романова А. Н. Русский язык и литература. Литература. Поурочные разработки. 10 класс. — М. : Просвещение, 2020.
· Ерёмина О. А. Литература. 11 класс. Поурочные разработки. — М. : Просвещение, 2019.
· Беляева Н. В. Проверочные работы. 10—11 классы. — М. : Просвещение, 2019.
· Русская литература ХХ века. 11 класс. Практикум / Под ред. В. П. Журавлева. — М. : Просвещение, 2019.
Тексты произведений русских писателей

Календарно-тематическое планирование

Раздел

О
писание

раздела

Т
ем

а
урока

К
оличество

часов

С
одерж

ание
урока

М
атериалы

урока

Д
ом

аш
нее

задание

П
одробности

урока

К
оды

элем
ентов

П
редм

етно-инф
орм

.со-
ставл.

Д
еятельностно-ком

м
уник.

составл.

Ц
енностно-ориентац.со-

ставл.

П
лан

Ф
акт

Вве
де-
ние

1
ч
а
с

Реалисти-
ческие тра-
диции и
модернист-
ские иска-
ния в лите-
ратуре на-
чала XX
века

1  «Ностальгия по неиз-
вестному» как отра-
жение общего духов-
ного климата в России
на рубеже веков. Раз-
норечивость тенден-
ций в культуре «ново-
го времени»: от апо-
калиптических ожи-
даний и
пророчеств до радост-
ного приятия гряду-
щего. Реалистические
традиции и модерни-
стские искания в ли-

 Учат ма-
териалы
лекции

Учащиеся знают
общую характери-
стику и своеобра-
зие русской лите-
ратуры XIX в. с
точки зрения исто-
рии и литературы;
имеют представле-
ние об основных
тенденциях в лите-
ратуре конца XIX
— начала XX вв.;
определяют значе-
ние русской лите-
ратуры данного пе-

Познавательные:
уметь устанавли-
вать аналогии; ори-
ентироваться в раз-
нообразии спосо-
бов решения задач.
Регулятивные:
формулировать и
удерживать учеб-
ную задачу; пла-
нировать и рейди-
ровать свою дея-
тельность. Комму-
никативные: уметь
формулировать

Развитие
уважи-
тельного
отно-
шения к
русской
классиче-
ской лите-
ратуре;
осознание
своей эт-
нической
при-
надлежно-
сти; фор-



тературе и искусстве.
Достижения русского
реализма в творчестве
Л.Н. Толстого и А.П.
Чехова

риода в развитии
русского и мирово-
го литературного
процесса

собственное мне-
ние и позицию; ус-
танавливать рабо-
чие отношения,
эффективно со-
трудничать

мирование
целостно-
го ми-
ровоззре-
ния

А.И
.Ку
при

н

2
ч
а
с
а

А.И. Ку-
прин: жиз-
ненный и
творческий
путь. Ху-
дожествен-
ный мир
писателя.

1 Жизнь и творчество
Куприна.
Трагизм любовной
темы в повести «Оле-
ся». Своеобразие изо-
бражения природы и
духовного мира чело-
века.

 Читают
рассказ
А.П.Купр
ина «Гра-
натовый
браслет»

Учащиеся знают
содержание повес-
ти А. И. Куприна
«Олеся»; раскры-
вают их идейно-
художественный
замысел; анализи-
руют повести
в рамках диалога,
предложенного
учителем; выпол-
няют аналитиче-
скую работу

Познавательные:
уметь структуриро-
вать знания. Регу-
лятивные: приме-
нять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния

  Нравствен-
но-
философ-
ский смысл
истории о
«невоз-
можной»
любви
(анализ
рассказа

1 Проблематика и по-
этика рассказа «Гра-
натовый браслет».

 Дают ар-
гументи-
рованный
ответ на
вопрос
«Как вы
понимае-
те слова
А.И.Купр
ина  «Не в

Учащиеся знают
содержание изу-
чаемого рассказа,
проблематику рас-
сказа, его сюжетно-
композиционные
особенности, свое-
образие художест-
венных образов;
определяют осо-

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния



«Гранато-
вый брас-
лет»)

силе, не в
ловкости,
не в уме,
не в та-
ланте, не
в творче-
стве вы-
ражается
индиви-
дуаль-
ность. Но
в люб-
ви!»?»

бенности компози-
ции рассказа в рас-
крытии авторского
замысла; оценива-
ют роль
романтических мо-
тивов; анализируют
рассказ в рамках
диалога, предло-
женного учителем;
выполняют
аналитическую ра-
боту

Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

«Се
реб
ря-
ный
век
рус-
ско
й

по-
эзии

»

1
ч
а
с

«Серебря-
ный век»
как
культурно-
историче-
ская
эпоха. Со-
существо-
вание
различных
идеологи-
ческих и
эстетиче-
ских кон-
цепций

1 Истоки, сущность и
хронологические гра-
ницы «русского куль-
турного ренессанса».
Художественные от-
крытия поэтов «ново-
го времени»: поиски
новых форм, способов
лирического самовы-
ражения, утверждение
особого статуса ху-
дожника в обществе.
Основные течения в
русской
поэзии начала ХХ ве-
ка (символизм, акме-
изм, футуризм).

 Учат ма-
териалы
лекции

Учащиеся состав-
ляют тезисы лек-
ции учителя; при-
нимают участие в
беседе по ранее
изученному
материалу; опреде-
ляют основные
принципы модер-
низма; выразитель-
но читают и ком-
ментируют стихо-
творения поэтов
«Серебряного ве-
ка», раскрывая
их художественное
своеобразие; ин-
терпретируют из-
бранные стихотво-
рения

Познавательные:
уметь искать и вы-
делять необходи-
мую информацию в
предложенных тек-
стах. Регулятив-
ные: уметь выде-
лять и осознавать
то, что уже усвоено
п что еще подлежит
усвоению, оцени-
вать качество и
уровень усвоения,
Коммуникативные:
уметь выявлять,
идентифицировать
проблему: нахо-
дить и оценивать
альтернативные
способы разреше-

Формиро-
вание го-
товности
и способ-
ности вес-
ти диалог
с другими
людьми и
достигать
в нем
взаимопо-
нимания



ния конфликта;
принимать решение
и реализовывать
его

Сим
во-
лиз
м и
рус-
ски

е
по-

эты-
сим
во-
лис
ты

2
ч
а
с
а

Символизм
и русские
поэты-
символи-
сты

1 Предсимволистские
тенденции в русской
поэзии (творчество С.
Я. Надсона, К. М.
Фофанова,
К. К. Случевского и
др.). Манифесты, по-
этические самоопре-
деления, творческие
дебюты поэтов-
символистов. Образ-
ный мир символизма,
принципы символиза-
ции, приёмы художе-
ственной
выразительности.
Старшее поколение
символистов (Д. С.
Мережковский, З. Н.
Гиппиус, В. Я.Брюсов,
К. Д. Бальмонт и др.)
и младосимволисты
(А. А. Блок, А. Белый,
Вяч.И. Иванов и др.).

 Учат ма-
териалы
лекции

Учащиеся знают
наиболее важные
черты символизма,
принципы симво-
лизма,   характери-
стики представите-
лей старшего поко-
ления символистов

Познавательные:
уметь искать и вы-
делять необходи-
мую информацию в
предложенных тек-
стах. Регулятив-
ные: уметь выде-
лять и осознавать
то, что уже усвоено
и что еще подлежит
усвоению, оцени-
вать качество и
уровень усвоения.
Коммуникативные:
уметь с достаточ-
ной полнотой и
точностью выра-
жать свои мысли в
соответствии с за-
дачами и условия-
ми коммуникации

Формиро-
вание го-
товности
и способ-
ности вес-
ти диалог
с другими
людьми и
достигать
в нем
взаимопо-
нимания

 Поэзия
К.Д. Баль-
монта и
В.Я Брю-
сова

1 Серия книг «Русские
символисты» под ре-
дакцией В.Я. Брюсова
— дерзкий дебют
символистов. Исполь-

 Готовят
«Литера-
турные
визитки»
о жизни и

Учащиеся знают
наиболее важные
факты личной
и творческой био-
графии поэтов-

Познавательные:
уметь осознанно п
произвольно стро-
ить речевое вы-
сказывание в уст-

Формиро-
вание го-
товности
и способ-
ности вес-



зование оксюморона
как доминирующей
стилистической фигу-
ры.
«Элементарные слова
о символической по-
эзии» К. Д. Бальмон-
та.

творчест-
ве
И.Анненс
кого

символистов; обо-
значают ведущие
черты их лирики;
выразительно
читают наизусть и
комментируют
стихотворения
поэтов-
символистов

ной и письменной
форме. Регулятив-
ные: применять ме-
тод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие, отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

ти диалог
с другими
людьми и
достигать
в нем
взаимопо-
нимания

«Пр
ео-
до-
лев
шие
сим
во-
лиз
м»

2
ч
а
с
а

Поэзия
И.Ф. Ан-
ненского.
Особенно-
сти худо-
жественно-
го мира

1 И. Ф. Анненский.
Стихотворения: «Сре-
ди миров», «Старая
шарманка», «Смычок
и струны»,
«Старые эстонки» и
др. по выбору. Поэзия
И. Ф. Анненского как
необходимое звено
между
символизмом и акме-
измом. Внутренний
драматизм и испове-
дальность лирики И.
Ф. Анненского.
Жанр «трилистника» в
художественной сис-

 Готовят
сообще-
ния о по-
эзии фу-
туристов

Учащиеся знают о
философско-
эстетических пред-
посылках возник-
новения футуриз-
ма, раскрывают ис-
торию происхож-
дения понятия «фу-
туризм», его со-
держание; имеют
представление о
поиске новых по-
этических форм в
лирике
И.Ф.Анненского;
выразительно чи-
тают и комменти-

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса



теме поэта. Глубина
лирического самоана-
лиза и чуткость
к «шуму повседневно-
сти» в поэзии И. Ф.
Анненского.

руют стихотворе-
ния,
раскрывая их ху-
дожественное
своеобразие; ин-
терпретируют из-
бранные стихотво-
рения; принимают
участие в аналити-
ческой работе в
группах

рации

  «Преодо-
левшие
симво-
лизм» (но-
вые тече-
ния в рус-
ской по-
эзии)

1 Истоки и последствия
кризиса символизма в
1910-е годы. Манифе-
сты акмеизма и футу-
ризма.
Эгофутуризм (И. Се-
верянин) и кубофуту-
ризм (группа «будет-
лян»). Творчество В.
Хлебникова и его
«программное» значе-
ние для поэтов-
кубофутуристов.
Вклад Н. А. Клюева и
«новокрестьянских
поэтов» в образно-
стилистическое богат-
ство русской поэзии
ХХ века. Взаимовлия-
ние символизма и
реализма.

 Пишут
разверну-
тый от-
вет: «Ка-
кой вклад
в русскую
литерату-
ру внесли
новые ли-
тератур-
ные тече-
ния?»

Учащиеся знают о
философско-
эстетических пред-
посылках возник-
новения футуриз-
ма, раскрывают ис-
торию происхож-
дения понятий
«футуризм» «кубо-
футуризм», «ново-
крестьянские по-
эты» , их содержа-
ние; имеют пред-
ставление о поиске
новых поэтических
форм в лирике; вы-
разительно читают
и комментируют
стихотворения,
раскрывая их ху-
дожественное
своеобразие; ин-

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния



терпретируют из-
бранные стихотво-
рения; принимают
участие в аналити-
ческой работе в
группах

Н.С.
Гу-
ми-
лев

2
ч
а
с
а

Биография
Н.С. Гуми-
лёва. Ран-
няя лирика
поэта

1 Стихотворения: «Сло-
во», «Жираф», «Кен-
гуру», «Заблудивший-
ся трамвай», «Шестое
чувство» и др. по вы-
бору. Герой-маска в
ранней поэзии Н. С.
Гумилёва.

 Учат наи-
зусть од-
но из сти-
хотворе-
ний на
выбор

Учащиеся знают о
западноевропей-
ских и отечествен-
ных истоках акме-
изма; о его отличи-
ях от других лите-
ратурных течений;
выразительно чи-
тают наизусть и
комментируют
стихотворения по-
этов-акмеистов

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
и помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса

  Тема исто-
рии и
судьбы,
творчества
и творца в
поздней
лирике
Н.С. Гуми-
лёва

1 «Муза дальних стран-
ствий» как поэтиче-
ская эмблема гуми-
лёвского неороман-
тизма. Экзотический
колорит «лирического
эпоса» Н. С. Гумилё-
ва. Тема истории и
судьбы, творчества и

Учащиеся само-
стоятельно готовят
выступления о
творчестве Н. С.
Гумилёва; вырази-
тельно читают и
комментируют
стихотворения,
раскрывая их ху-

Познавательные:
уметь структуриро-
вать знания Регу-
лятивные: приме-
нять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния



творца в поздней ли-
рике поэта.

дожественное
своеобразие; ана-
лизируют стихи,
отмечая их принад-
лежность к опреде-
лённому художест-
венному течению;
интерпретируют
избранные стихо-
творения; прини-
мают участие в
аналитической ра-
боте в группах

Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

«Ко
ро-
ли
сме
ха»
из

жур
на-
ла

«Са
ти-
ри-
кон

»

1
ч
а
с

«Короли
смеха» из
журнала
«Сатири-
кон»

1 Развитие традиций
отечественной сатиры
в творчестве А. Т.
Аверченко, Н. Тэффи,
Саши Чёрного, Дон
Аминадо. Темы и мо-
тивы сатирической
новеллистики А. Т.
Аверченко дореволю-
ционного и эмигрант-
ского периода («Дю-
жина ножей в спину
революции»). Мастер-
ство
писателя в выборе
приёмов комического.

 Дают ха-
рактери-
стику од-
ному из
прочи-
танных
рассказов.

  Владение изучен-
ной терминологией
по теме, владение
навыками устной
монологической
речи, выполнение
индивидуальных
заданий.

Познавательные:
уметь структуриро-
вать знания. Регу-
лятивные: приме-
нять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

Формиро-
вание го-
товности
и способ-
ности вес-
ти диалог
с другими
людьми и
достигать
в нем
взаимопо-
нимания

Ли-
тера
ра-

3
ч
а

Литератур-
ный про-
цесс 1930-

1 Духовная атмосфера
десятилетия и её от-
ражение в литературе

 Учат ма-
териалы
лекции,

Учащиеся знают об
общественно-
культурной ситуа-

Познавательные:
уметь осознанно и
произвольно стро-

Формиро-
вание го-
товности



тур
ный
про
цесс
193
0-
на-

чала
194
0-х
го-
дов

с
а

начала
1940-х го-
дов. Обзор

и искусстве. Сложное
единство оптимизма и
горечи, идеализма и
страха, возвышения
человека труда и бю-
рократизации власти.
Рождение новой пе-
сенно-лирической си-
туации. Героини сти-
хотворений П. Н. Ва-
сильева и М. В. Иса-
ковского (символиче-
ский образ России —
Родины). Лирика Б. П.
Корнилова, Д. Б. Кед-
рина, М. А. Светлова,
А. А. Жарова и др.
Литература на строй-
ке: произведения
1930-х годов о людях
труда («Энергия» Ф.
В. Гладкова, «Соть»
Л. М. Леонова, «Гид-
роцентраль» М. С.
Шагинян, «Время,
вперёд!» В. П. Катае-
ва, «Люди из захолу-
стья» А. Г. Малышки-
на и др.).
Драматургия: «Чужой
ребёнок» В. В.
Шкваркина, «Таня» А.
Н. Арбузова.

готовят
материа-
лы для
обсужде-
ния рома-
на
Н.А.Остр
овского
«Как за-
калялась
сталь»

ции России в 1930-
е гг., об основных
тенденциях
развития литерату-
ры этого периода;
используя допол-
нительный матери-
ал, выступают с
сообщением на за-
данную тему; при-
нимают участие в
обсуждении

ить речевое вы-
сказывание в уст-
ной и письменной
форме. Регулятив-
ные: применять ме-
тод информацион-
ного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств. Коммуни-
кативные: уста-
навливать рабочие
отношения, эффек-
тивно сотрудничать
и способствовать
продуктивной коо-
перации

и способ-
ности вес-
ти диалог
с другими
людьми и
достигать
в нем
взаимо-
понима-
ния; вос-
питание
ува-
жительно-
го от-
ношения к
русской
литерату-
ре



  Литератур-
ный про-
цесс 1930-
начала
1940-х го-
дов. Зна-
комство с
романом
Н.А. Ост-
ровского
«Как зака-
лялась
сталь» и
лирикой
Мандель-
штама.
Эмигрант-
ская
«ветвь»
русской
литерату-
ры. Обзор

1 Человеческий и твор-
ческий подвиг Н. А.
Островского. Уни-
кальность и полеми-
ческая заострённость
образа Павла Корча-
гина в романе «Как
закалялась сталь».
Тема коллективизации
в литературе. Траги-
ческая судьба Н. А.
Клюева и поэтов
«крестьянской купни-
цы». Поэма А. Т.
Твардовского «Страна
Муравия» и роман М.
А. Шолохова «Подня-
тая целина».
Первый съезд Союза
писателей СССР и его
общественно-
историческое значе-
ние.
Эмигрантская «ветвь»
русской литературы в
1930-е годы. Носталь-
гический реализм И.
А. Бунина, Б. К. Зай-
цева, И. С. Шмелёва.
«Парижская нота»
русской поэзии 1930-х
годов.

 Готовят
«Литера-
турные
визитки»
о  жизни
и творче-
стве
А.Толстог
о, знают
содержа-
ние рома-
на «Петр
I»

Учащиеся знают об
общественно-
культурной ситуа-
ции России в 1930-
40-е гг., об основ-
ных тенденциях
развития литерату-
ры этого периода;
используя допол-
нительный матери-
ал, выступают с
сообщением на за-
данную тему; при-
нимают участие в
обсуждении

Познавательные:
уметь осознанно и
произвольно стро-
ить речевое вы-
сказывание в уст-
ной и письменной
форме. Регулятив-
ные: применять ме-
тод информацион-
ного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств. Коммуни-
кативные: уста-
навливать рабочие
отношения, эффек-
тивно сотрудничать
и способствовать
продуктивной коо-
перации

Формиро-
вание го-
товности
и способ-
ности вес-
ти диалог
с другими
людьми и
достигать
в нем
взаимо-
понима-
ния; вос-
питание
ува-
жительно-
го от-
ношения к
русской
литерату-
ре



  А.Н. Тол-
стой:
жизнь и
творчество.
Историче-
ская проза
писателя

1 Осмысление времени
и противостояние
«веку-волкодаву».
Художественное мас-
терство поэта. А. Н.
Толстой. Роман «Пётр
Первый». Основные
этапы становления
исторической лично-
сти, черты националь-
ного характера в обра-
зе Петра. Образы
сподвижников царя и
противников петров-
ских преобразований.
Проблемы народа и
власти, личности и
истории в художест-
венной концепции
автора. Жанровое,
композиционное и
стилистико-языковое
своеобразие романа.

 Готовят
сообще-
ния о пи-
сателях
времен
ВОВ.

Учащиеся расска-
зывают о жизни и
творчестве
А.Н.Толстого,
комментируют со-
держание произве-
дений, раскрывая
их художественное
своеобразие; при-
нимают участие в
аналитической ра-
боте

Познавательные:
уметь осознанно и
произвольно стро-
ить речевое вы-
сказывание в уст-
ной и письменной
форме. Регулятив-
ные: применять ме-
тод информацион-
ного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств. Коммуни-
кативные: уста-
навливать рабочие
отношения, эффек-
тивно сотрудничать
и способствовать
продуктивной коо-
перации

Формиро-
вание го-
товности
и способ-
ности вес-
ти диалог
с другими
людьми и
достигать
в нем
взаимо-
понима-
ния; вос-
питание
ува-
жительно-
го от-
ношения к
русской
литерату-
ре

Ли-
тера
ра-
тура
пе-
рио
да
Ве-
ли-

1
ч
а
с

Литература
периода
Великой
Отечест-
венной
войны

1 Отражение летописи
военных лет в произ-
ведениях русских пи-
сателей. Публицисти-
ка времён войны (А.
Н. Толстой, И. Г.
Эренбург, Л. М. Лео-
нов, О. Ф. Берггольц,
В. С. Гроссман и др.).

 Учат ма-
териалы
лекции,

Учащиеся состав-
ляют тезисы лек-
ции учителя; знают
о состоянии и раз-
витии литературы
военного
периода, её роли в
борьбе за незави-
симость Родины;

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого



кой
Оте
че-
стве
нно
й
вой
ны

Лирика военных лет.
Песенная поэзия В. И.
Лебедева-Кумача, М.
В. Исаковского, Л. И.
Ошанина, Е. А. Дол-
матовского, А. А.
Суркова, А. И. Фатья-
нова, К. М. Симонова.
«Моабитская тетрадь»
Мусы Джалиля.
Жанр поэмы в литера-
турной летописи вой-
ны («Зоя» М. И. Али-
гер, «Сын» П. Г. Ан-
токольского, «Два-
дцать восемь» М. А.
Светлова и др.). По-
эма А. Т. Твардовско-
го «Василий Тёркин»
как вершинное произ-
ведение времён вой-
ны. Прославление
подвига народа и рус-
ского солдата в «Кни-
ге про бойца». Проза о
войне. «Дни и ночи»
К. М. Симонова,
«Звезда» Э. Г. Казаке-
вича, «Спутники» В.
Ф. Пановой, «Моло-
дая гвардия» А. А.
Фадеева, «Повесть о
настоящем человеке»

участвуют в анали-
тической беседе, в
решении проблем-
ных вопросов, вы-
полняют исследо-
вательскую
работу в парах

ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

вкуса



Б. П. Полевого,
«Судьба человека» М.
А. Шолохова и др.

А.Т.
Тва
рдо
вск
ий

2
ч
а
с
а

А.Т. Твар-
довский:
очерк жиз-
ни и твор-
чества

1 Стихотворения: «Вся
суть в одном-
единственном заве-
те…», «Дробится рва-
ный цоколь монумен-
та…», «Я знаю, ника-
кой моей вины…»,
«Памяти матери», «Я
убит подо Ржевом»,
«В чём хочешь чело-
вечество вини…» и
др. по выбору. Поэма
«По праву памяти».
Доверительность и
теплота лирической
интонации А. Т. Твар-
довского. Любовь к
«правде сущей» как
основной мотив «ли-
рического эпоса» ху-
дожника. Память вой-
ны, тема нравствен-
ных испытаний на до-
рогах истории в про-
изведениях разных
лет.

 Готовят
сообще-
ния о
творчест-
ве
А.Т.Твард
овского

Учащиеся знают
наиболее важные
факты личной
и творческой био-
графии поэта; зна-
ют об основных
темах и направле-
ниях поэзии А. Т.
Твардовского;
принимают участие
в аналитической
беседе; выполняют
сопоставительную
работу в парах

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса

  Философ-
ская про-
блематика

1 Философская пробле-
матика поздней лири-
ки поэта.

 Готовят
сообще-
ния о по-

Учащиеся знают о
поэзии А. Т. Твар-
довского, посвя-

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-

Формиро-
вание це-
лостного



поздней
реалисти-
ческой ли-
рики А.Т.
Твардов-
ского

«По праву памяти»
как поэма-исповедь,
поэма-завещание. Те-
ма прошлого, настоя-
щего и будущего в
свете исторической
памяти, уроков пере-
житого. Гражданст-
венность и нравствен-
ная высота позиции
автора.

этах 40-
50-х го-
дов ХХ
века (по
выбору)

щённой подвигам
русских солдат в
Великой Отечест-
венной войне; рас-
крывают вопло-
щённый поэтом
трагизм в содержа-
нии стихотворений
о войне; принима-
ют участие в ана-
литической беседе;
выразительно чи-
тают стихотворе-
ния А. Т. Твардов-
ского о войне; вы-
полняют сопоста-
вительную работу в
парах

тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса

Ли-
тера
ра-
тур
ный
про
цесс
195
0–
198
0-х
го-
дов

5
ч
а
с
о
в

 Осмысле-
ние Вели-
кой Побе-
ды 1945
года в со-
роковые-
пятидеся-
тые годы
XX века в
поэзии и
прозе

1 Осмысление Великой
Победы 1945 года в
40–50-е годы ХХ века.
Поэзия Ю. В. Друни-
ной, М. А. Дудина, М.
К. Луконина, С. С.
Орлова, А. П. Межи-
рова. Повесть «В око-
пах Сталинграда» В.
П. Некрасова.

 Готовят
сообще-
ния о
произве-
дениях
времен
«оттепе-
ли» (по
выбору)

Учащиеся состав-
ляют тезисы лек-
ции учителя; знают
о состоянии и раз-
витии литературы
военного
периода, её роли в
борьбе за незави-
симость Родины;
участвуют в анали-
тической беседе, в
решении проблем-
ных вопросов, вы-
полняют исследо-
вательскую

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса



работу в парах собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

 Литератур-
ный про-
цесс 1950–
1980-х го-
дов. «От-
тепель»
1953–1964
годов –
рождение
нового ти-
па литера-
турного
движения.
Поэтиче-
ская «отте-
пель»

1 «Оттепель» 1953–1964
годов — рождение
нового типа литера-
турного движения.
Новый характер взаи-
мосвязей писателя и
общества в произве-
дениях В. Д. Дудин-
цева, В. Ф. Тендряко-
ва, В. С. Розова, В. П.
Аксёнова, А. И. Сол-
женицына и др.
Поэтическая «отте-
пель»: «громкая» (эс-
традная) и «тихая»
лирика. Своеобразие
поэзии Е. А. Евту-
шенко, Р. И. Рождест-
венского, А. А. Возне-
сенского, Б. А. Ахма-
дулиной, Н. М. Руб-
цова, Ю. П. Кузнецова
и др.

 Готовят
сообще-
ния о
творчест-
ве писа-
телей -
фронто-
виков (по
выбору)

Учащиеся состав-
ляют тезисы лек-
ции учителя; знают
об основных тен-
денциях развития
русской
литературы II по-
ловины XX в.; при-
нимают участие в
аналитической бе-
седе; выполняют
анализ текста с це-
лью понимания ав-
торской позиции и
художественной
значимости текста

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса

 Литератур-
ный про-
цесс 1950–
1980-х го-
дов.
«Окопный

1 «Окопный реализм»
писателей-
фронтовиков 1960–
1970-х годов. Проза
Ю. В. Бондарева, К. Д.
Воробьёва, А. А.

 Готовят
сообще-
ния о
«деревен-
ской» и
«город-

Учащиеся состав-
ляют тезисы лек-
ции учителя; знают
об основных тен-
денциях развития
русской

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-



реализм
писателей-
фронтови-
ков 1960–
1970-х го-
дов»

Ананьева, В. Л. Конд-
ратьева, Б. Л. Василь-
ева, Е. И. Носова, В.
П. Астафьева.

ской»
прозе 50-
80-х го-
дов ХХ
века.

литературы II по-
ловины XX в.; при-
нимают участие в
аналитической бе-
седе; выполняют
анализ текста с це-
лью понимания ав-
торской позиции и
художественной
значимости текста

формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

витие эс-
тети-
ческого
вкуса

 Литератур-
ный про-
цесс 1950–
1980-х го-
дов. «Де-
ревенская»
и «город-
ская» проза
1950–1980-
х годов

1 «Деревенская проза»
1950–1980-х годов.
Произведения С. П.
Залыгина, Б. А. Мо-
жаева, В. А. Солоухи-
на, Ю. П. Казакова, Ф.
А. Абрамова, В. И.
Белова и др. Повести
В. Г. Распутина «По-
следний срок», «Про-
щание с Матёрой» и
др. Нравственно-
философская пробле-
матика пьес А. В.
Вампилова, прозы В.
П. Астафьева, Ю. В.
Трифонова, В. С. Ма-
канина, Ю. О. Дом-
бровского, В. Н. Кру-
пина

 Готовят
сообще-
ния  об
историче-
ских ро-
манах ХХ
века (по
выбору)

Учащиеся состав-
ляют тезисы лек-
ции учителя; знают
об основных тен-
денциях развития
русской
литературы II по-
ловины XX в.; при-
нимают участие в
аналитической бе-
седе; выполняют
анализ текста с це-
лью понимания ав-
торской позиции и
художественной
значимости текста

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса



 Литератур-
ный про-
цесс 1950–
1980-х го-
дов. Исто-
рическая
романи-
стика 1960
– 1980-х
годов. Ав-
торская
песня как
песенный
монотеатр
1970–1980-
х годов

1 Историческая рома-
нистика 1960–1980-х
годов. Романы В. С.
Пикуля, Д. М. Бала-
шова, В. А. Чивили-
хина. «Лагерная» тема
в произведениях В. Т.
Шаламова, Е. С.
Гинзбург, О. В. Вол-
кова, А. В. Жигулина.
Авторская песня как
песенный монотеатр
1970–1980-х годов.
Поэзия Ю. В. Визбо-
ра, А. А. Галича, Б. Ш.
Окуджавы, В. С. Вы-
соцкого, А. Н. Башла-
чёва.

Учащиеся состав-
ляют тезисы лек-
ции учителя; знают
об основных тен-
денциях развития
русской
литературы II по-
ловины XX в.; при-
нимают участие в
аналитической бе-
седе; выполняют
анализ текста с це-
лью понимания ав-
торской позиции и
художественной
значимости текста

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса

Н.М
.Руб
цов

1
ч
а
с

Поэзия
Н.М. Руб-
цова

1 Стихотворения: «Рус-
ский огонёк», «Я буду
скакать по холмам за-
дремавшей отчиз-
ны…», «В горнице»,
«Душа хранит» и др.
Диалог поэта с Росси-
ей. Прошлое и на-
стоящее через призму
вечного. Образы ски-
тальца и родного оча-
га. Одухотворённая
красота природы в
лирике. Задушевность

 Готовят
«Литера-
турные
визитки»
о жизни и
творчест-
ве В.П.
Астафье-
ва, знают
содержа-
ние про-
изведения
«Царь –
рыба»

Учащиеся расска-
зывают о жизни и
творчестве поэта;
выразительно чи-
тают ранние стихо-
творения
Н.М.Рубцова, ана-
лизируют их, рас-
крывая глубину и
богатство лириче-
ского содержания;
отмечают достоин-
ства поэтического
языка, определяют

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса



и музыкальность по-
этического слова Н.
М. Рубцова.

мотивы и темы  ли-
рики Н.М.Рубцова;
интерпретируют
стихотворения

трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

В.П.
Ас-
таф
ьев

2
ч
а
с
а

В.П. Ас-
тафьев.
Знакомство
с биогра-
фией и
творчест-
вом. Ана-
лиз расска-
за «Царь-
рыба»

1 Повесть «Царь-рыба».
Рассказ «Царь-рыба»
и др. Натурфилософия
В. П. Астафьева. Че-
ловек и природа:
единство и противо-
стояние.
Нравственный пафос
произведений писате-
ля. Проблема утраты
человеческого в чело-
веке. «Жестокий»
реализм позднего
творчества В. П. Ас-
тафьева. Синтетиче-
ская жанровая приро-
да крупных произве-
дений писателя.

 Готовят
материа-
лы к ана-
лизу рас-
сказа
«Бабуш-
кин
празд-
ник»

Учащиеся состав-
ляют тезисы лек-
ции учителя; знают
о темах и пробле-
мах современной
русской
драматургии и про-
зы; принимают
участие в аналити-
ческой беседе; вы-
полняют анализ
эпизодов пьесы,
повести  с целью
понимания автор-
ской позиции и ху-
дожественной
значимости текста

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса

  Проза В.П.
Астафьева.
Анализ
рассказа
«Бабушкин
праздник»
(«Послед-
ний по-
клон»), по-
вести

1 Натурфилософия В.
П. Астафьева. Человек
и природа: единство и
противостояние.
Нравственный пафос
произведений писате-
ля. Проблема утраты
человеческого в чело-
веке. «Жестокий»
реализм позднего

 Пишут
письмен-
ный от-
вет: «Как
в расска-
зах В.П.
Астафье-
ва гово-
рится о
единстве

Учащиеся состав-
ляют тезисы лек-
ции учителя; знают
о темах и пробле-
мах современной
русской
драматургии и про-
зы; принимают
участие в аналити-
ческой беседе; вы-

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса



«Пастух и
пастушка»

творчества В. П. Ас-
тафьева. Синтетиче-
ская жанровая приро-
да крупных произве-
дений писателя.

человека
и приро-
ды?»

полняют анализ
эпизодов пьесы,
повести  с целью
понимания автор-
ской позиции и ху-
дожественной
значимости текста

Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

В.Г.
Рас
пу-
тин

2
ч
а
с
а

В.Г. Распу-
тин. Зна-
комство с
биографи-
ей. Осо-
бенности
сюжетов и
проблема-
тика прозы
писателя

1 Повести: «Последний
срок», «Прощание с
Матёрой», «Живи и
помни». Эпическое и
драматическое начала
прозы писателя. Дом
и семья как состав-
ляющие национально-
го космоса. Философ-
ское осмысление со-
циальных проблем
современности. Осо-
бенности психологи-
ческого анализа в «ка-
тастрофическом про-
странстве» В. Г. Рас-
путина.

 Готовят
сообще-
ния  об
одной из
повестей
В.Г.Распу
тина (по
выбору)

Учащиеся опреде-
ляют основную
идею повестей
«Прощание с Ма-
тёрой» и «Живи и
помни»; связывают
представление о
теме и идее произ-
ведений с общест-
венной потребно-
стью осознания
происходящих в
стране и мире пе-
ремен, определяе-
мых научно-
техническим про-
грессом; определя-
ют систему персо-
нажей в соотноше-
нии с основным
конфликтом
повестей; выража-
ют своё отношение
к ним; участвуют в
аналитической бе-

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса



седе

  Проза В.Г.
Распутина

1 Повести: «Последний
срок», «Прощание с
Матёрой», «Живи и
помни». Эпическое и
драматическое начала
прозы писателя. Дом
и семья как состав-
ляющие национально-
го космоса. Философ-
ское осмысление со-
циальных проблем
современности. Осо-
бенности психологи-
ческого анализа в «ка-
тастрофическом про-
странстве» В. Г. Рас-
путина.

 Пишут
неболь-
шое рас-
суждение
по одной
из повес-
тей Рас-
путина
(по выбо-
ру)

Учащиеся опреде-
ляют основную
идею повестей
«Прощание с Ма-
тёрой» и «Живи и
помни»; связывают
представление о
теме и идее произ-
ведений с общест-
венной потребно-
стью осознания
происходящих в
стране и мире пе-
ремен, определяе-
мых научно-
техническим про-
грессом; определя-
ют систему персо-
нажей в соотноше-
нии с основным
конфликтом
повестей; выража-
ют своё отношение
к ним; участвуют в
аналитической бе-
седе

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса

Но-
вей
шая
про
за и

8
ч
а
с
о

Новейшая
русская
реалисти-
ческая про-
за 1980–

2 Внутренняя противо-
речивость и драма-
тизм современной
культурно-
исторической ситуа-

 Готовят
сообще-
ния об
одном из
произве-

Учащиеся состав-
ляют тезисы лек-
ции учителя; знают
о темах и пробле-
мах современной

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-



по-
эзия

в 1990-х го-
дов и нача-
ла XXI ве-
ка. Обзор

ции (экспансия массо-
вой и элитарной лите-
ратуры, смена нравст-
венных критериев и т.
п.). Реалистическая
проза. Глубокий пси-
хологизм, интерес к
человеческой душе в
её лучших
проявлениях в прозе
Б. П. Екимова, Е. И.
Носова, Ю. В. Бонда-
рева, П. Л. Проскури-
на, Ю. М. Полякова и
др. Новейшая проза Л.
С. Петрушевской, С.
Е. Каледина, В. П. Ак-
сёнова, А. А. Проха-
нова, В. П. Астафьева,
В. Г. Распутина. «Бо-
левые точки» совре-
менной жизни в прозе
В. С. Маканина, З.
Прилепина, Л. Е.
Улицкой, Т. Н. Тол-
стой, В. С. Токаревой
и др

дений со-
времен-
ной прозы

русской поэзии и
прозы; принимают
участие в аналити-
ческой беседе; вы-
полняют анализ
эпизодов пьесы,
повести  с целью
понимания автор-
ской позиции и ху-
дожественной
значимости текста

менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса

  Новейшая
русская
реалисти-
ческая про-
за 1980–
1990-х го-

2 Эволюция модернист-
ской и постмодерни-
стской прозы. Много-
образие течений и
школ «новейшей»
словесности («другая

 Готовят
«Литера-
турные
визитки»
о жизни и
творчест-

Учащиеся состав-
ляют тезисы лек-
ции учителя; знают
о темах и пробле-
мах современной
русской поэзии и

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-



дов и нача-
ла XXI ве-
ка: эволю-
ция модер-
нистской и
постмо-
дернист-
ской про-
зы. Ирони-
ческая про-
за. Эссе

литература», «анде-
граунд», «артистиче-
ская проза», «соцарт»,
«новая волна» и т. п.).
Поэма в прозе «Моск-
ва — Петушки»
Вен.В. Ерофеева как
воссоздание «новой
реальности», выпаде-
ние из исторического
времени. «Виртуаль-
ность» и «фантазий-
ность» прозы В. О.
Пелевина, её «игро-
вой» характер.
Ироническая поэзия
1980–1990-х годов. И.
М. Губерман, Д. А.
Пригов, Т. Ю. Киби-
ров и др.

ве
И.Бродск
ого, выра-
зительное
чтение
стихотво-
рений (на
выбор)

прозы; принимают
участие в аналити-
ческой беседе; вы-
полняют анализ
эпизодов пьесы,
повести  с целью
понимания автор-
ской позиции и ху-
дожественной
значимости текста

формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

витие эс-
тети-
ческого
вкуса

  Поэзия
И.А. Брод-
ского

2 Поэзия и судьба И. А.
Бродского. Стихотво-
рения: «Большая эле-
гия Джону Донну»,
«Ни страны, ни погос-
та…». Воссоздание
«громадного мира
зрения» в творчестве
поэта, соотношение
опыта реальной жизни
с культурой разных
эпох.

Учащиеся состав-
ляют тезисы лек-
ции учителя; знают
об основных тен-
денциях развития
русской поэзии II
половины XX в.;
принимают участие
в аналитической
беседе; выполняют
анализ текста с це-
лью понимания ав-

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса



торской позиции и
художественной
значимости текста

бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

  Современ-
ная литера-
турная си-
туация: ре-
альность и
перспекти-
вы

2 Внутренняя противо-
речивость и драма-
тизм современной
культурно-
исторической ситуа-
ции (экспансия массо-
вой и элитарной лите-
ратуры, смена нравст-
венных критериев и т.
п.).

 Без зада-
ния

Учащиеся знают
материал, изучен-
ный в курсе лите-
ратуры 11-го клас-
са; самостоятельно
оценивают литера-
турные явления,
умеют эту оценку
адекватно
обосновывать; оп-
ределяют основные
литературные
направления начала
XX в.; знают ха-
рактерные линии
развития мировой
литературы XX в.,
идеологические и
эстетические пози-
ции писателей со-
ветского и постсо-
ветского периодов;
сопоставляют и
критически оцени-
вают проблематику
произведений, пути
и способы художе-

Познавательные:
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. Ре-
гулятивные: при-
менять метод ин-
формационного
поиска, в том числе
с помощью компь-
ютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать ра-
бочие отношения,
эффективно со-
трудничать и спо-
собствовать про-
дуктивной коопе-
рации

Формиро-
вание це-
лостного
ми-
ровоззре-
ния; раз-
витие эс-
тети-
ческого
вкуса



ственного разре-
шения
поставленных во-
просов в контексте
нравственно-
эстетических воз-
зрений писателей;
демонстрируют
умение обобщать,
оценивать совре-
менный поток
искусства; активно
участвуют в обсу-
ждении темы урока


