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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «В мире литературы» для обучающихся 

11 классов составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми, 

инструктивно-методическими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  

ст.47; п.1 ч.1 ст.4.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1578; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29. 12. 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28. 08. 2020 № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 28. 12. 2018 N 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 29.05.2015 N 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

– Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01. 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 107»; 

- Программа воспитания МБОУ «СОШ № 107».; 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 107». 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерных рабочих программ 

предметной линии учебников под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В. Лебедева 10-11 

классы (Базовый уровень). Авторы: А.Н. Романова, Н.В. Шуваева. Москва 

«Просвещение», 2019 год. 

 



Сроки реализации программы: программа рассчитана на один учебный год. 

Рабочая программа предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю, всего 

68 часов в год. 

Даты проведения уроков могут быть изменены при возникновении 

непредвиденных обстоятельств: болезнь учителя, карантин, праздничные дни и т.п. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего 

образования по литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей 

программы по литературе для среднего общего образования должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных ценностей, 

в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными 

в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках 

школьного литературного образования, в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 



 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, 

а также литератур народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их 

воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную 

в литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

народов России, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции 

и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства, в том числе литературы; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного 

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих 

работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения 

и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том 

числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства 

с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 



 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, 

к продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, представленных 

в художественной литературе; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 

литературных героев; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том 

числе представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные 

и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе 

на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе школьного литературного 

образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию 

и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая 

собственный читательский опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

заложенную в художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

в том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем 

с опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 

художественные произведения; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 овладение видами деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при 

изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том 

числе читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения 

и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 



 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

 владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления при изучении той или иной темы по литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, 

доклад, реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой 

информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной 

и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 

произведения свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать 

и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 



 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных 

возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым 

в художественной литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений 

с опорой на читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции 

в разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, 

опираясь на примеры из художественных произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы 

и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, 

используя знания по литературе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить 

художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами 

общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном 

и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 



3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – 

к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 

понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) 

и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем 

написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на 

литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений 

и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) 

с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение 

к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные 

жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» 

в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой 

практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной 



переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания 

с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Содержание программы определяется стремлением учащихся расширить 

кругозор в области литературы, расширить и углубить теоретические знания по 

предмету, без которых невозможен практический процесс размышления над 

художественным произведением. 

В первом разделе программы «Художественная литература как вид искусства» 

рассматриваются вопросы общего характера: что является спецификой литературы 

как вида искусства, что есть литература вообще и каково её отличие от других видов 

искусства, чем занимается литературная критика, в чем своеобразие русских 

критиков. 

(Критические статьи: А.В.Дружинин «Обломов», роман И.А.Гончарова» и 

Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?»; Н.А.Добролюбов «Луч света в «темном 

царстве» и Д.И.Писарев «Мотивы русской драмы»; М.Антонович «Асмодей нашего 

времени» и Д.И.Писарев «Базаров»). 

В следующем разделе дается развитие понятия образа вообще (отражение в 

сознании картины реальной действительности) и понятия художественного образа 

(результат познания действительности, мысли и чувства, возникших в процессе 

творческой деятельности писателя). Так как образ предполагает, прежде всего, 

создание определенного человеческого характера, то далее следует знакомство с 

последним. Следует вывод, что характер – это совокупность основных черт, 

определяющих индивидуальные особенности героя, а также высшая форма характера, 

большое художественное обобщение – тип. 

В процессе практической деятельности в данном разделе учащиеся, следуя 

примерному плану характеристики героя литературного произведения, вырабатывают 

умение давать полную, целостную характеристику тому или иному персонажу (См. 

приложение 1). 

(Тексты: Н.В.Гоголь «Мертвые души»; И.А.Гончаров «Обломов»). 

Третий раздел программы посвящен разъяснению, что есть художественное 

произведение, что есть форма и содержание, а отсюда, их единство. Дается 

истолкование различными школами данным понятиям. 

В разделе «Тема. Идея» разграничиваются эти два термина, также говорится об 

их множественности. Здесь же дается понятие конфликта и проблематики (Тексты: 

Л.Толстой 

«Война и мир»; Е.Замятин «Мы»; А.Ахматова. Поэзия); сходство и различие 

между фабулой и сюжетом, о реализации фабулы в сюжете (Тексты: А.И.Герцен 

«Сорока-воровка»; А.И.Островский «Бесприданница»). Значительная роль отводится 

построению произведения, композиции, её влиянии на идею произведения. 

Рассматриваются стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог) и основные способы изображения (Тексты: 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»; Л.Н.Толстой «После бала»; И.С. Тургенев 

«Рудин»; И.А.Бунин «Господин из Сан-Франциско»; М Г. «Старуха Изергиль»; М.А. 

Булгаков «Мастер и Маргарита»). 



Большое место отводится понятию личности автора, особенности авторской 

позиции, тому, как проявляется отношение автора к герою, что такое авторское 

отступление (Тексты: А.С.Пушкин «Евгений Онегин»; И.С.Тургенев «Отцы и дети»; 

А.П.Чехов. Рассказы; В.Распутин. Рассказы). 

В разделе «Анализ прозаического произведения» речь пойдет о 

многоплановости произведения, которая дает нам большие возможности выбора 

аспекта при анализе. Художественное произведение можно анализировать с разных 

точек зрения: изучить творческую историю, рассматривать соотношение жизненного 

материала и художественного сюжета, выяснить значение заглавия и эпиграфа в связи 

с общим замыслом, рассмотреть систему образов, своеобразие композиции в целом 

или особенности некоторых композиционных принципов, своеобразие сюжета и др. 

Внимание уделяется и роли эпизода в художественном произведении: строение 

эпизода как части целого в контексте всего произведения, связь с другими эпизодами, 

содержательная функция эпизода. Виды связей эпизодов: причинно-следственные, 

причинно-временные, собственно временные. 

На примере существующих в школьной программе традиционных планов 

анализа прозаического произведения и анализа эпизода отводится значительное место 

практической работе. (Тексты: Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»; 

М.Горький. Рассказы; М.А. Шолохов «Тихий Дон»; Б.Пастернак «Доктор Живаго»; 

А.И.Солженицын. Рассказы.) 

В разделе «Литературные роды» изучаются отличительные признаки родов: 

предмет изображения, объем изображения, способ повествования, способ 

композиционных связей, способ изображения времени, способ организации сюжета. 

Раздел «Жанры литературы» знакомит учащихся с особенностями каждого 

жанра: 

1. Эпос: принцип повествования, особенности поэтики, разновидности 

жанра (Текст: А.И. Куприн «Гранатовый браслет»); 

2. Лирика: содержание, объект и субъект изображения и т.д., 

разновидности жанра (Тексты: А.А.Фет «Шепот, робкое дыханье…»; К.Бальмонт 

«Вечер. Взморье. Вздохи ветра»). 

3. Драма: происхождение жанра, его свойства, содержание, отличие драмы 

от эпоса и лирики, разновидности жанра, классическая схема драмы (М.Горький «На 

дне»). 

В восьмом разделе программы «Особенности языка художественного 

произведения» рассматриваются свойства языка художественной литературы, языка 

как основного средства, при помощи которого художник достигает 

индивидуализации изображения жизни и основная задача языка: создание образа. 

Последнее влечет за собой использование и отбор художником изобразительно-

выразительных средств. Используя тексты художественных произведений, учащиеся 

работают над ролью в тексте следующих троп: метафора, метонимия, олицетворение, 

сравнение, эпитет и т.д. Также выясняют роль интонации синтаксиса в произведении. 

(Тексты: И.А.Бунин «Антоновские яблоки»; А.Платонов «Маркун»). 

В разделе «Особенности стихотворного языка» внимание учащихся 

акцентируется на общих чертах стихотворной речи, на существующих системах 

стихосложения (музыкально- речевое, силлабическое, силлабо-тоническое, 

тоническое), на размерах стиха (двусложные – хорей, ямб; трехсложные – дактиль, 

амфибрахий, анапест). В этом же разделе происходит знакомство с такими видами 

стиха, как белый стих, верлибр. Показывается роль рифмы, её интонационное и 

смысловое значение, способы рифмовки, работа с такими терминами, как строфа, 

стопа, цезура, анакруза, спондей, пиррихий. 



(Тексты: Поэзия Ф.Тютчева, А.Фета, А.Блока, А.Ахматовой, М.Цветаевой, 

В.Маяковского.). 

Раздел «Анализ лирического произведения» предполагает работу учащихся по 

традиционному плану анализа лирического произведения (См. приложение 4). 

Значительное место в данном разделе отводится повторению видов троп, звуковых 

средств выразительности, синтаксических средств выразительности, поэтической 

лексики. 

Особое внимание уделяется образу лирического героя как обобщающему 

понятию, при этом акцент делается на то, что лирического героя никоим образом не 

должно заслонять от нас живое, индивидуальное содержание поэта как личности. 

(Тексты: Поэзия Н.Гумилева, С.Есенина, М.Цветаевой, О.Мандельштама, 

А.Ахматовой, Б.Пастернака). 

В следующем разделе «Анализ драматического произведения» 

рассматриваются различные пути анализа, точнее, аспекты анализа. Это, к примеру, 

анализ группировки персонажей, так как группировка персонажей часто яснее всего 

выявляет сущность драматического конфликта; это анализ развития действия, так как 

в драме действие – основа сюжета и композиции, действие в пьесе выражает пафос 

драматурга. 

Практическая работа учащихся строится вокруг примерного традиционного 

анализа драматического произведения (См. приложение 5). 

(Тексты: А.П.Чехов «Вишневый сад»; А.В.Вампилов «Свидание»; В.С. Розов 

«В добрый 

час»). 

Раздел «Историко-литературный процесс. Литературные направления» 

посвящен, в 

основном, характеристике направлений и их представителям. Литературное 

направление представляет собой единство основных идейно-художественных 

особенностей, обнаруживается в определенный исторический период в творчестве 

ряда писателей, близких друг другу по своей идеологии и жизненному опыту, по 

своему художественному методу. 

Заключительный раздел представляет собой обобщение полученных теоретико- 

литературных понятий в виде презентации учащимися творческих работ, проектов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 

п/п 

 

Наименование  разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Художественная литература как вид искусства 4 https://resh.edu.ru/sub

ject 

1.1. 

 

Художественная литература как учебный 

предмет 

1 https://resh.edu.ru/sub

ject 

1.2 

 

Значение художественной литературы в 

развитии общества и жизни человека 

1 https://resh.edu.ru/sub

ject 

1.3 Теория литературы 1 https://resh.edu.ru/sub

ject 

1.4 Литературная критика 1 https://resh.edu.ru/sub

ject 

2. Художественный образ 6 https://resh.edu.ru/sub

ject 



2.1. 

2.2 

Система образов. Средства создания образа 2 https://resh.edu.ru/sub

ject 

2.3 

2.4 

Тип. Литературный характер 2 https://resh.edu.ru/sub

ject 

2.5 

2.6 

Персонаж. Понятие прототипа 2 https://resh.edu.ru/sub

ject 

3. Форма и содержание художественного 

произведения 

3 https://resh.edu.ru/sub

ject 

3.1 

3.3 

 

Содержаниеи форма 

художественногопроизведения 

3 https://resh.edu.ru/sub

ject 

4 Тема и идея художественного произведения 8 https://resh.edu.ru/sub

ject 

4.1 

4.2 

 

Понятия «тема» и «идея» в художественном 

произведении 

2 https://resh.edu.ru/sub

ject 

4.3 

4.4 

Конфликты и проблематика произведений  https://resh.edu.ru/sub

ject 

   https://resh.edu.ru/sub

ject 

5 Комментирование исходного текста 6 https://resh.edu.ru/sub

ject 

5.1 

5.2 

Способы комментирования исходного текста к 

сформулированной проблеме. 

Предупреждение фактических ошибок в 

комментариях. 

2 https://resh.edu.ru/sub

ject 

5.3 

5.4 

Самостоятельная работа. 

Отработка фрагментов сочинения 

(формулировка и комментарий проблемы, 

отражение позиции автора). 

2 https://resh.edu.ru/sub

ject 

5.5 

5.6 

Самостоятельная работа. 

Отработка фрагментов сочинения 

(формулировка и комментарий проблемы, 

отражение позиции автора). 

2 https://resh.edu.ru/sub

ject 

6 Авторская позиция и позиция экзаменуемого. 

Аргументация 

10 https://resh.edu.ru/sub

ject 

6.1 

6.2 

Формулирование собственной позиции. 

Структура аргументации. Способы введения 

аргументов. 

2 https://resh.edu.ru/sub

ject 

6.3 

6.4 

Аналитический обзор проблем текстов, 

выносимых на экзамен. Подбор аргументов. 

2 https://resh.edu.ru/sub

ject 

6.5 

6.6 

Самостоятельная работа: написание 

фрагментов сочинения. 

2 https://resh.edu.ru/sub

ject 

6.7 

6.8 

Логическое завершение сочинения 2 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6982 

6.9 

6.10 

Отработка фрагментов сочинения 

(формулировка и комментарий проблемы, 

отражение позиции автора и собственной 

позиции, аргументация). 

2 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6982 

7 Речевое оформление сочинения. Соблюдение 

норм языка 

10 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6982 

7.1 

7.2 

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. 

2 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6982 

7.3 Точность и выразительность речи. 2 https://resh.edu.ru/sub



 

Приложение 2 

 

Корректировка календарно - тематического планирования учебного предмета «В мире 

литературы» 

 

ПРИКАЗ № __________________ 

 

Класс ____________________________ 

Учитель ____________ 

Причина отставания ____________ 

Количество непроведенных уроков ____ 
 

Пропущенные темы Кол-

во 

часов 

За счет чего планируется 

преодоление отставания 

(уплотнение материала, 

резервный урок, повторение, 

дополнительный урок и т.п.) 

Срок 

выполнения 

    

    

    

    

 

 

7.4 Разнообразие грамматического строя речи. ject/lesson/6982 

7.5 

7.6 

Соблюдение языковых норм. 

Предупреждение грамматических ошибок. 

2 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6982 

7.7 

7.8 

Соблюдение речевых 

норм.Предупреждениеречевых ошибок. 

2 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6982 

7.9 

7.10 

Соблюдение этических норм. Соблюдение 

фактологической точности. 

2 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6982 

8 Сочинения в формате итоговых испытаний  20 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6982 

8.1 

8.16 

Практикум по написанию сочинений в 

формате итоговых испытаний. 

16 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6982 

8.17 

8.18 

Обобщение материала 2 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6982 

8.19 

8.20 

Итоговый контроль 2 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6982 
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