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Пояснительная записка 

Настоящая программа по литературе для 11 класса составлена на основе: 

- Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования – ФГОС СОО (приказ МОН РФ от 17.05.2012 г. № 413) 

 - Учебного плана МБОУ «Медведевская средняя школа» на 2023-2024 уч.год. 

- Программы  по литературе «Русская литература XIX – XX вв.:  

- Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 10-11 кл. 

«Углубленный  уровень»  В. В. Агеносов,   А.Н.Архангельский, М.А. Кучерская.  М 

Рабочая программа составлена для учащихся 11 класса и рассчитана на 170 часов 

из расчёта 5 часов в неделю в 2023- 2024 учебном году. 

В учебный комплекс для 11 класса входят: 

Учебник «Литература. 10 класс. В 2-х частях/ Авт.-сост. А.Н. Архангельский, Д.П. Бак, 

М.А. Кучерская и др.; под редакцией А.Н. Архангельского - 3-е изд. стереотип – 

М.:Дрофа, 2015 г. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

• овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию 

из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании 

Основная задача обучения в 11 классе: 

 - углубить представления учащихся о взаимосвязи литературы и истории. 

Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение 

художественных произведений, что позволяет обеспечить формирование как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, 

которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и 

умения для решения различных жизненных задач. 
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1. Планируемые результаты освоения предмета « Литература» 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

 

 

                                          ФГОС 

 

 

Учебная деятельность 

и учебный материал, 

обеспечивающий требования 

(отдельные примеры) 

1) российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 

Анализ и оценка художественных 

произведений об исторических событиях 

России, лирики русских поэтов о родине, о 

природе родного края 

 

 

2) гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Устные и письменные высказывания ученика о 

творчестве и гражданской позиции 

Н. Некрасова, 

М. Салтыкова-Щедрина, 

Ф. Достоевского, 

М. Булгакова, 

М. Зощенко, 

А. Ахматовой, 

Е. Замятина, 

А. Солженицына и др. 

 

3) готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

 

Лексика и оценочные суждения ученика в 

процессе изучения произведений «Война и 

мир» Л. Толстого, «Василий Теркин» А. 

Твардовского, романов В. Быкова, Ю. 

Бондарева и др. 

4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

Сопоставительный анализ литературных 

произведений русских и зарубежных 

писателей, выявление закономерностей, 

взаимовлияния и оригинальности авторов как 

представителей разных эпох и разных культур 

5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Выражение эмоционально-ценностной 

ориентации ученика в коммуникативно-

речевой деятельности в процессе изучения и 

осмысления литературных произведения 

6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

Анализ проблематики и 

конфликтов, изображенных в литературных 

произведениях, содержания и речевого 

оформления диалогов героев произведений, 

путей усугубления, разрешения и 

предвосхищения противоречий 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах 

деятельности 

Индивидуальные, парные, групповые учебные 

проекты по литературе, индивидуальные 

исследования (темы даны в учебниках) 

8) нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Оценка поведения литературных героев в 

различных ситуациях, определение жизненных 

ценностей героев, соотнесение их со своими 

ценностями; характеристика идеала писателя, 

его концепции мира и человека 

9) готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

Самостоятельное использование ИКТ и ЦОР 

при изучении литературы, работа в 

ученических сетевых сообществах, 

ориентированных на познание, саморазвитие и 

самосовершенствование 

10) эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Восприятие литературы как искусства слова, 

посещение литературных музеев, театров, 

выставок, участие в историко-литературных 

экскурсиях 

11) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

Развитие Я-концепции, формирование 

культурного идеала и антиидеала на основе 

анализа художественно изображенных 

человеческих типов 

12) бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь 

Развитие речи как условие эффективного 

общения, диалог с автором 

произведения, полилог с другими читателями 

13) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Развитие гуманитарного мышления на основе 

изучения литературы как «человековедения» 

14) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

Эстетическое восприятие природы как 

результат чтения и размышления над 

стихотворениями русских поэтов и 

произведениями писателей, 

цитирование поэтических строк 

15) ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Анализ и оценка жизни 

семьи в изображении 

И. Тургенева, 

Л. Толстого, 

Ф. Достоевского, 

М. Салтыкова-Щедрина, 

М. Булгакова, 
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М.Шолохова и др. 

 

Метапредметные результаты освоения основной 

 образовательной программы должны отражать: 

 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

Коллективное формулирование цели и задач 

урока, самостоятельный отбор 

художественного материала по теме, 

самостоятельное использование интернет-

ресурсов и ЦОР, планирование 

личной траектории литературного 

саморазвития 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

Опыт диалога и полилога, литературных 

семинаров и дискуссии по актуальным темам 

развития личности и общества, отраженным в 

художественных произведениях разных 

исторических эпох 

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

Участие в литературных проектах и 

исследованиях 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников 

Работа с различными источниками 

информации при подготовке к урокам, в 

проектной и исследовательской деятельности: 

—художественная литература 

—живопись; 

—литературно-критические и 

публицистические 

статьи; 

—сайты литературных музеев: 

—порталы ЦОР; 

—видеоматериалы (экранизация произведений 

и телепередачи и др. 

5) умение использовать средства ин- 

формационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Постоянная практика и 

самосовершенствование в технически 

грамотном и безопасном использовании ИКТ 

6) умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

Опыт проблемного анализа художественных 

произведений 

7) умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Опыт анализа и оценки поведения персонажей 

произведения, оценки персонажей и авторской 

позиции литературными критиками, 

соотнесение 
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точек зрения современников и потомков на 

личность и творчество писателей/поэтов, а 

также критиков 

8) владение языковыми средствами— умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

Опыт сочинений, сочинительства, 

инсценировок художественных произведений, 

семинаров и 

дискуссий на литературные темы 

9) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 

Рефлексивная деятельность по итогам уроков 

литературы, самоанализ, обсуждение и оценка 

письменных работ, устных ответов. 

Самостоятельная работа над проектом 

(проектирование, моделирование, 

конструирование) и исследованием (овладение 

исследовательскими навыками) 

 

 

Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать: 

 

понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы 

народов России и зарубежной литературы 

-умение анализировать литературное 

произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

-определение в произведении элементов 

сюжета, композиции, изобразительно 

выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы 

филологического анализа);  

-владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного 

произведения; 

приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов 

- оценка поведения литературных героев в 

различных ситуациях, определение жизненных 

ценностей героев, соотнесение их со своими 

ценностями; характеристика идеала писателя, 

его концепции мира и человека 

- восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и 

адекватное восприятие 

формулирование собственного отношения к 

произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных 

случаях) изученных литературных 

произведений 

- написание изложений и сочинений на темы, 

связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные 
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понимание авторской позиции и своё 

отношение к ней 

анализ и оценка поведения персонажей 

произведения, оценки персонажей и авторской 

позиции литературными критиками, 

соотнесение 

точек зрения современников и потомков на 

личность и творчество писателей/поэтов, а 

также критиков 

восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие 

умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с использованием  

образных средств русского языка и цитат и 

текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, 

вести диалог 

понимание русского слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно 

выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных 

произведений. 

- анализ художественных произведений 

понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства; эстетическое 

эстетическое восприятие природы как результат 

чтения и размышления над стихотворениями 

русских поэтов и произведениями писателей, 

цитирование поэтических строк 

 

К концу одиннадцатого класса выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
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интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• 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; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• 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, аргументированно 

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 сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

Выпускнику  предстоит углубить эти представления и развить навыки 

самостоятельной работы с текстом художественных произведений и литературно-
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критических статей (углубленное изучение). К концу учебного года десятиклассники 

получат возможность научиться самостоятельно читать, воспринимать, 

анализировать, истолковывать и оценивать программные художественные 

произведения с соответствии с Требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС среднего (полного) общего образования в 

образовательной области «Филология», и эти результаты как перечень умений будут 

совершенствоваться в выпускном классе.  

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание 

учебной темы 

(кол-во час.) 

Основные изучаемые вопросы Основные виды учебной 

деятельности по каждой теме 

Раздел № 1 

Введение1 час 

Социально-политические особенности 

эпохи. 

 

Раздел № 2. Русская литература конца XIX — начала XX века (1890—1917) – 41 час. в том числе: 

А. А. Блок-10 часов, М. Горький -11 часов, Л. Н. Андреев-1 час, И. А. Бунин -9 часов, А. И. 

Куприн- 3 часа. 

2.1 

Русская 

литература конца 

XIX — начала 

XX века (1890—

1917) 

7 часов 

Наука и культура рубежа веков. 

Разграничение понятий «литература 

рубежа веков» (все явления 

литературного процесса указанного 

периода) и «литература Серебряного 

века» (только литература 

нравственных поисков). Литературные 

на- правления: реализм (темы и герои 

реалистической литературы; жанры и 

стилевые особенности реалистической 

прозы; понятие неореализма); 

модернизм (символизм, акмеизм, фу- 

туризм), крестьянские писатели. 

Поэтические   индивидуальности   

Серебряного    века   (К. Д. Бальмонт, 

В. Я. Брюсов, И. Ф. Анненский, М. А. 

Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. 

Клюев, И. Северянин). *Проза 

русских символистов (Д. С. 

Мережковский, Ф. К. Сологуб, А. 

Белый).Литературоведческие 

понятия: модернизм, модернистские 

течения в литературе, жанры лирики. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать основные 

этапы литературного 

процесса XX века 

в России и *Европе. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы 

изображения человека. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 

(романтизм, реализм, 

неореализм, модернизм, 

постмодернизм), творчества 

писателя, созданного им *ху- 

дожественного мира 

произведения. 

2.2 

А. А. Блок 

10 часов 

Лирика Блока как «трилогия 

вочеловечения», как 

«роман в стихах»: своеобразие 

композиции, место стихотворения в 
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цикле, сборнике, книге, томе. 

Эволюция лирического героя. Мир 

стихий в лирике Блока: стихии 

природы, любви, искусства. Любовь-

ненависть — формула отношения к 

миру. Величие и трагедийность 

выбора, совершаемого лирическим 

героем. «Страшный мир» в поэзии 

Блока. Мотив безысходности, утраты 

абсолюта. «Рождение человека 

“общественного” ценою утраты части 

души». Россия в лирике Блока. 

Особенности поэтического стиля 

лирики: ассоциативный характер 

метафоры, новизна ритмики, 

своеобразие символики. 
Стихотворения: «Вхожу я в 

темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю 
свечи...», «Предчувствую Тебя...», 
«Мне страшно  с Тобою 
встречаться...», «Незнакомка», 
«Фабрика», «О вес на, без конца и 
без краю...», «Снежная маска», 
«Кармен», 
«Ночь,  улица,  фонарь,  аптека...»,  
«На  железной дороге», 
«О  доблестях,  о  подвигах,  о  
славе...»,  «Соловьиный сад», 
«На поле Куликовом», «Россия». 

Поэма «Двенадцать». Революция как 

внерассудочная, не знающая норм и 

правил стихия. Неотвратимость 

революции как страшной 

необходимости. Крушение 

гуманизма и предвидение нового 

обретения Христа. Контрастность и 

дисгар- мония как основы стиля 

поэмы. Мотив пути как 

композиционный стержень 

произведения. Образы-эмблемы в 

поэме. Шум крушения мира в 

мелодике и ритмике поэмы. 

Литературоведческие понятия: 

ассоциативная метафора, символ, 

ритмика, дольник 

Выявлять признаки 

эпического, лириче- ского и 

драматического родов в 

литера- турном произведении. 

Подбирать материал о 

биографии и твор- честве 

писателя XX века, истории 

создания произведения, 

прототипах с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать основные 
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2.3 

М. Горький 

11 часов 

 

Личность писателя. Основные этапы 

творческого пути. Поиск 

положительного героя. Романтические 

рассказы. Проблема творческого 

метода раннего Горького: 

романтический реализм. 

Рассказы «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль». Концеп- ция личности в 

романтических рассказах Горького. 

Соотно- шение характеров и 

обстоятельств. Принцип 

романтического двоемирия. 

Композиция романтических рассказов. 

Автор и рассказчик в повествовании. 

Автобиографический герой. Драма 

«На дне». Социальное и философское 

в пьесе. Чеховские традиции в 

драматургии Горького. Своеобразие 

системы образов драмы. Социальный 

критицизм Горького. Философская 

проблематика: проблема веры; 

различное понимание правды в драме 

(позиции Сатина, Луки и Бубнова). 

Неоднозначность смыслового итога 

пьесы. 

Горький-прозаик. Романы «Мать», 

«Дело Артамоновых» 

(по выбору учителя и учащихся). 

Роман «Мать». Идейное своеобразие 

романа, его связь с ранним 

творчеством писателя. Соединение 

социального и об- щечеловеческого в 

образе Ниловны. Роль христианских 

мотивов в романе. 

Роман «Дело Артамоновых». Семейная 

хроника. Горьков- ская концепция 

исторического развития России. 

Своеобразие системы образов. 

Символика как средство 

дополнительного выявления сущности 

персонажей и исторического процесса. 

Человек и история в эпосе Горького. 

«Жизнь Клима Самгина» (обзор). 

Литературоведческие понятия: 

философский метажанр в литературе, 

основные принципы литературы 

социалистического реализма (новый 

герой, соотношение личности, масс и 

истории). 

этапы литературного 

процесса XX века 

в России и *Европе. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы 

изображения человека. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 

(романтизм, реализм, 

неореализм, модернизм, 

постмодернизм), творчества 

писателя, созданного им *ху- 

дожественного мира 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять признаки 

эпического, лирического и 

драматического родов в 

литературном произведении. 

Подбирать материал о 

биографии и творчестве 

писателя XX века, истории 

создания произведения, 

прототипах с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета 
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2.4 

Л. Н. Андреев 

1 час 

Личность писателя. Основные этапы 

творческого пути. Эволюция 

художественного метода от реализма к 

нео- реализму и символизму. Рассказ 

«Большой шлем». Пьеса «Жизнь 

человека». 

Литературоведческие понятия: 

неореалистические художественные 

методы, экспрессионизм 

 

 

2.5 

И. А. Бунин 

9 часов 

Личность писателя. Бунинская 

концепция мира и человека. 

Восприятие жизни как величайшего 

дара и осознание ее трагической 

хрупкости. Художественный мир пи- 

сателя. Проблематика, эстетические 

принципы, основные мотивы 

творчества. Своеобразие бунинского 

неореализма. 

Рассказы «Господин из 

СанФранциско», «Чистый 

понедельник». Сюжетная 

организация рассказов Бунина. Точка 

зрения персонажа и авторская точка 

зрения. Про- странственная и 

временная организация рассказов. 

Предметная детализация бунинского 

текста. Ритмическая и звуковая 

организация рассказов. Социальная и 

экзистенциальная проблематика: от 

кризиса «дворянских гнезд» 

(«Антоновские яблоки») к кризису 

человеческой цивилиза- ции 

(«Господин из Сан-Франциско»). 

Любовь и смерть в художественном 

мире Бунина. 

Бунин как один из лучших стилистов в 

русской литерату- ре XX века. 

Литературоведческие понятия: 

расширение представлений о 

реализме, разновидности предметной 

изобразитель- ности (портрет, 

интерьер, бытовая деталь, речевая 

характеристика), ритм в 

прозаическом произведении 

 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать основные 

этапы литературного 

процесса XX века 

в России и *Европе. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы 

изображения человека. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 

(романтизм, реализм, 

неореализм, модернизм, 

постмодернизм), творчества 

писателя, созданного им *ху- 

дожественного мира 

произведения. 

 

2.6 

А. И. Куприн 

 3 часа 

 

Личность писателя. Неореализм А. И. 

Куприна в контексте традиции русской 

литературы. Драматичные страсти в 

повседневной жизни. Социально-

нравственные проблемы произведений 

«Олеся», «Молох», «Поединок». 

Лиризм писателя. 
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Жизнеутверждающая сила любви в 

повести «Гранатовый браслет». 

Сюжет и композиция произведения. 

Социальное, нравственное, 

мистическое в повести. 

Художественная роль музыки в 

произведении. 

Литературоведческие понятия: 

традиция и новаторство в литературе, 

тематика и проблематика 

произведения, психологизм, 

художественная деталь, язык 

искусства. 

Раздел № 3 Литературный процесс 1920-х годов  36 час0в, в том числе:  

(обзор)-3 часа, С. А. Есенин, 7 часов, В. В. Маяковский 11 часов А. А. Ахматова-10часов, М. 

И. Цветаева. 2 часа; Е. И. Замятин. 3 часа. 

3.1 

Литературный 

процесс 1920-х 

годов  

3 часа 

Литературно-общественная ситуация 

и формы литературной жизни. 

Литературные группировки и 

журналы. Литературные 

направления: реализм и неореализм, 

социалистический реализм, 

модернизм. 

М. А. Шолохов. «Донские рассказы». 

Братоубийственная война как 

трагедия. Обоюдная жестокость 

воюющих. От  

политической тенденциозности к 

общечеловеческим мотивам («Чужая 

кровь»). А. А. Фадеев. «Разгром». 

Утверждение 

«революционного» гуманизма. 

Героическая концепция личности. Ю. 

Либединский. «Неделя»; Ф. Гладков. 

«Цемент». Зарождение нормативной 

эстетики. Разнообразие стилевых 

манер писателей. Б. Пильняк. «Голый 

год». Традиции русской классической 

литературы и их переосмысление 

писателями 1920-х годов. Гротеск, 

гипербола, фантастика в  

литературе 1920-х годов. 

Литературоведческие понятия: 

понятие об орнаментальной прозе. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать основные 

этапы литературного 

процесса XX века 

в России и *Европе. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы 

изображения человека. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 

(романтизм, реализм, 

неореализм, модернизм, 

постмодернизм), творчества 

писателя, созданного им *ху- 

дожественного мира 

произведения. 
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3.2 

С. А. Есенин 

 7 часов 

 

Личность поэта. Мир человека и мир 

природы в лирике Есенина. Образ 

родины. Крестьянское мироощущение 

Есенина и его воплощение в поэзии. 

Гуманизм и предельная искренность 

есенинской лирики. Противоречивость 

в осмыслении и оценке 

послереволюционной 

действительности. Ощущение 

трагической разъединенности со своей 

родиной и народом в стихах Есенина 

1920-х годов. Эволюция лирического 

героя поэта. Народно-песенная основа 

лирики Есенина. Самобытность 

интонации и образного строя. 

Символика цвета. Значение творчества 

Есенина для развития русской 

литературы. 

Поэма «Анна Снегина» в контексте 

творчества поэта. Исторический фон 

произведения. Личная судьба и 

судьба народная как предмет 

изображения поэта. 

Стихотворения: «В хате», «Гой ты, 

Русь моя родная...», 

«Песнь о собаке», «О красном вечере 

задумалась дорога...», 

«Я покинул родимый дом...», «Каждый 

труд благослови, удача!..», «Письмо 

матери», «Русь советская», «Неуютная, 

жидкая лунность...», «Не жалею, не зову, 

не плачу...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», 

«Гори, звезда моя, не падай...», 

«Отговорила роща золотая...», «Синий 

туман, снеговое раздолье...». 

Поэмы: «Анна Снегина», *«Черный 

человек». 

Литературоведческие понятия: 

«избяной космос» в русской поэзии 

XX века. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать основные 

этапы литературного 

процесса XX века 

в России и *Европе. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы 

изображения человека. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 

(романтизм, реализм, 

неореализм, модернизм, 

постмодернизм), творчества 

писателя, созданного им *ху- 

дожественного мира 

произведения. 

 

3.3 

В.В. Маяковский 

11 часов 

В. В. Маяковский. Противоречивость 

личности и творчества поэта. 

Основные этапы творческого пути. 

Свежесть и сила поэтиче- ского слова в 

дооктябрьской лирике поэта. Мир 

большого го- рода в лирике 

Маяковского. Антивоенный и 

антимещанский пафос стихотворений. 

Бунтарство и одиночество лирического 

героя. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать основные 

этапы литературного 

процесса XX века 

в России и *Европе. 
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Стихотворения: «Утро», «Ночь», 

«Адище города», «А вы могли бы?», 

«Война объявлена», «Вам!», «Мама и 

убитый  немцами вечер», «Я и 

Наполеон», «Нате!», 

«Скрипка и немножко нервно», 

«Послушайте!». 

Поэма «Облако в штанах». 

Социальный критицизм и ин- тимно-

лирическое начало в поэме. 

Трагическое мироощуще- ние 

лирического героя поэмы.Поэтическое 

новаторство Маяковского: обновление 

поэ- тической лексики, приемы 

развернутой и реализованной ме- 

тафоры, новизна ритмико-

интонационного строя. «Штурм 

социалистического рая» в лирике 

революцион- ных и 

послереволюционных лет. Понимание 

Маяковским назначения поэта в 

революционной действительности. 

Тема любви в творчестве поэта. 

Стихотворения: «Левый марш», 

«Товарищу Нетте — пароходу  и  

человеку»,  «О  дряни»,  

«Прозаседавшиеся», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности  любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о поэзии». 

Своеобразие сатиры Маяковского. 

Политическая и эстетическая левизна 

Маяковского. Постепенное осознание 

противоречивости общекультурной 

ситуации. Канонизация ранее 

найденных художественных приемов. 

Декларативность лирики. 

Поэма «Хорошо!». «Вступление к 

поэме «Во весь голос» — честный и 

искренний итог жизненного и творче- 

ского пути. 

Роль Маяковского в развитии 

русской поэзии. 

Литературоведческие понятия: 

тонический стих. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы 

изображения человека. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 

(романтизм, реализм, 

неореализм, модернизм, 

постмодернизм), творчества 

писателя, созданного им *ху- 

дожественного мира 

произведения. 
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3.4 

А. А. Ахматова 

10 часов 

 

Личность поэтессы. Изображение 

женской судьбы и психологии в ранней 

поэзии А. Ахматовой. Эволюция лири- 

ческой героини. Гражданский пафос 

поэзии Ахматовой. Тра- гический путь 

женщины-поэта. Соединение 

обыденной дета- ли с глубиной чувств 

лирической героини. Исторические 

или литературные герои, друзья-

современники в произведениях 

Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике 

Ахматовой. Христиан- ские мотивы 

творчества. Голос Ахматовой — голос 

всего рус- ского народа, голос его 

совести, его веры, его правды. 

Стихотворения: «Песенка», «Песня 

последней встречи», 

«Перед весной бывают дни такие...», «Я 

научила женщин говорить...», «Пушкин», 

«Заплаканная осень, как  вдова...», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Не с теми 

я, кто бросил землю...», «Приморский 

сонет», «Родная земля» и др. (по выбору 

учителя и учеников). Поэма «Реквием», 

*«Поэма без героя». 

Литературоведческие понятия: 

стилизация, отстранение, лирическая 

новелла, цикл 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать основные 

этапы литературного 

процесса XX века 

в России и *Европе. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы 

изображения человека. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 

(романтизм, реализм, 

неореализм, модернизм, 

постмодернизм), творчества 

писателя, созданного им *ху- 

дожественного мира 

произведения. 

3.5 

М. И. Цветаева 

2 часа 

 

Судьба и творчество Цветаевой. 

Романтическая основа лирики. 

Доэмигрантский период: тема любви, 

тема поэта и поэзии, тема родины. 

Краски, ритмика, лексика, характер 

лирической героини юношеских 

стихов. Эволюция цветаевской 

поэтики («Версты»). Безмерность 

чувств. «Стихи о Москве». Эволюция 

темы родины в творчестве поэта. От 

восторженного преклонения перед 

Москвой к отречению от нее в период 

революции и Гражданской войны. 

Трагедийное звучание «Лебединого 

стана». Фольклорные мотивы в лирике 

Цветаевой. Тема поэта и поэзии. 

Лирические посвящения поэтам, 

создание обобщенного образа Поэта, 

как некоего чуда («Стихи к Блоку», 

посвящения Ахматовой, 

Мандельштаму и др.). Эмигрантский 

период: трансформация основных 

мотивов поэзии. «Всемирная 

отзывчивость» лирической героини. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать основные 

этапы литературного 

процесса XX века 

в России и *Европе. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы 

изображения человека. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 

(романтизм, реализм, 

неореализм, модернизм, 

постмодернизм), творчества 

писателя, созданного им ху- 
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Острота конфликта с миром в стихах 

периода эмиграции. «Безмерность в 

мире мер». 

Стихотворения: «Молитва», «Идешь, на 

меня похожий...», «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Бабушке», 

«Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас 

с тобой да судьба свела...», «Дон», 

«Стенька Разин», «Если душа родилась 

крылатой...», «Поэты», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Стихи к 

Блоку», «Стихи к Пушкину», 

«Прокрасться...», «Душа», «Жизни», 

«Тоска по Родине! Давно...», 

«Читателям газет», «Стол», «Куст» и 

др. (по вы- бору учителя). 

*Поэма: «Поэма конца». 

Литературоведческие понятия: 

мифопоэтика и компоненты 

поэтического ритма. 

дожественного мира 

произведения. 

 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 

(романтизм, реализм, 

неореализм, модернизм, 

постмодернизм), творчества 

писателя, созданного им *ху- 

дожественного мира 

произведения 

3.6 

Е. И. Замятин  

3 часа 

 

Своеобразие личности и 

художественного мира Е. Замятина. 

Уездное как сквозная тема творчества 

писателя. Трагическая концепция 

личности в рассказе «Пещера». 

Временна́я и пространственная 

организация рассказа. 

Метафоричность. Система 

персонажей; своеобразие 

замятинского психологизма. 

Выразительность речевых 

характеристик. Конструктивная 

жесткость и экспрессивная сила 

деталей. 

Роман «Мы». Антиутопический мир 

на страницах рома- на. Язык и тип 

сознания граждан Единого 

Государства. Ге- рой антиутопии; 

центральный конфликт романа. 

Прогностическая сила романа. 

Литературоведческие понятия: 

экспрессионизм, жанр антиутопии. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать основные 

этапы литературного 

процесса XX века 

в России и *Европе. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы 

изображения человека. 

Раздел № 4.Русский исторический роман 1920—1930-х годов 17 часов,   

в том числе: Русский исторический роман 1920—1930-х годов(обзор – 1 час); А. Н. Толстой =3 

часа, М. А. Булгаков - 9 часов, И. С. Шмелев -3 часа, Г. В. Иванов -1 час 

 

4.1  

Русский 

исторический 

роман 1920—

1930-х годов 

(обзор – 1 час) 

Идея исторического процесса в 

советской литературе. Концепция 

человека и истории в романах 

советских писателей (А. Чапыгин, А. 

Новиков-Прибой, С. Сергеев-

Ценский),  

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать основные 
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этапы литературного 

процесса XX века 

в России. 

4.2 

А. Н. Толстой  

3 часа 

Роман А. Н. Толстого «Петр Первый». 

Становление личности в эпохе. 

Проблема соотношения личности и 

народных масс. Особенности 

изображения исторической эпохи. 

Способы создания характеров. Язык и 

стиль романа. Литературоведческие 

понятия: историзм в литературе, жанр 

исторического романа в XX веке. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать основные 

этапы литературного 

процесса XX века 

в России и *Европе. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы 

изображения человека. 

4.3 

М. А. Булгаков 

9 часов 

 

Творческий путь писателя. Социально-

историческое и философское в повести 

«Собачье сердце». Философско-э- 

тическая проблематика романа 

«Мастер и Маргарита». Библейский 

сюжет и его интерпретация. 

Особенности сатиры в романе. 

Своеобразие и роль фантастики в 

романе. Тема судьбы и личной 

ответственности в романе. Судьба 

художника. Лирическое начало в 

романе. Бессмертие любви и 

творчества. Экзистенциальная 

проблематика романа. Композиция 

произведения. Особенности жанра. 

Традиции Гоголя, Щедрина и 

Достоевского в творчестве Булгакова. 

Связь романа «Мастер и Маргарита» с 

традициями мировой литера- туры. 

Литературоведческие понятия: 

философско-мифологическая 

литература 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать основные 

этапы литературного 

процесса XX века 

в России. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы 

изображения человека. 

 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 
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4.4 

И. С. Шмелев 

3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственно-философская линия в 

литературе русского  зарубежья.  

Судьба  и  личность  И.  Шмелева.  

Роман 

«Лето Господне». Тема постижения 

ребенком Божьего мира. Красочность 

описаний, портретов. Образы людей 

из народа. Своеобразие языка 

(сочетание народной, библейской и 

литературной лексики).Изображение 

русского национального характера в рас- 

сказах «Мартын и Кинг» и 

«Небывалый обед». 

литературы XX века темы, 

образы и приемы 

изображения человека. 

 

4.5 

Г. В. Иванов  

1 час 

Эволюция творчества поэта. 

Экзистенциальные мотивы в поэзии Г. 

Иванова эмигрантского периода. 

Внесение в поэзию непоэтических 

образов XX столетия. Г. Иванов и поэ-

ты «парижской ноты». Новаторство 

художественных решений. Значение 

Г. Иванова для развития новейшей 

русской поэзии. 

Стихотворения: «Оттого и томит меня 

шорох травы...», 

«Грустно, друг...», «Россия счастие. 

Россия свет...», «Ликование вечной 

блаженной весны...», «Поговори со 

мной еще немного...» (по выбору 

учителя и учеников) 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 

(романтизм, реализм, 

неореализм, модернизм, 

постмодернизм),  

Раздел № 5.Литературный процесс 1930—1950-х годов  - 43 часа, в том числе: 

Обзорные уроки 7 часов (жанры, литературные направления, явления  эпохи),  

О. Э. Мандельштам-2 часа, М. М. Пришвин- 2 часа, В. В. Набоков -2 часа, Н. А. Заболоцкий 

2 часа, А. Т. Твардовский -7 часов, А. П. Платонов-3 часа, М. А. Шолохов-10 часов, Б. Л. 

Пастернак - 8 часов. 

5.1 

Литературный 

процесс 1930—

1950-х годов 

(обзорное 

изучение) 

7 часов 

Активизация общественной и 

литературной жизни в стране в 1950-е 

годы в связи со смертью И. В. Сталина 

и решениями XX съезда 

Коммунистической партии, период так 

называемой оттепели. Обретение 

«второго дыхания» писателя- ми 

старшего поколения. Вступление в 

литературу нового поколения поэтов, 

прозаиков, драматургов. Появление 

новых литературно-художественных 

журналов и альманахов.  

«Оттепель» И. Эренбурга,  тетралогия  

«Братья  и сестры» 

Ф. Абрамова, произведения А. 

Яшина, В. Тендрякова. Роль 

«возвращенной»  отечественной  

литературы (произведения Е.  

Читать и анализировать 

фрагменты литературно-

критических статей о 

произведе- ниях литературы 

XX века, творчестве 

писателей, литературных 

группировках и школах, 

борьбе эстетических идей. 

Конспектировать 

литературно-критиче- скую 

статью разными способами, в 

том числе с помощью 

технологии создания ин- 

теллект-карт. 

Соотносить эстетическую и 

идейную позицию критиков 

XX века. 
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Замятина,  А.  Платонова,  Б.  

Пильняка,  М.  Булгакова,   А. 

Ахматовой, В. Гроссмана, Б. 

Пастернака и др.) и литературы 

русского зарубежья (произведения И. 

Шмелева, Д. Мережковского, З. 

Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом 

процессе. Развитие так называемой 

лагерной темы в творчестве А. 

Солженицына и В. Шаламова. Начало 

творчества И. Бродского. 

Роль литературно-художественных 

журналов в литературном процессе. 

Журнал «Новый мир». 

Литературно-эстетические явления 

1950—1990-х годов. Признание 

правомерности художественного 

многообразия в литературе. 

Преодоление нормативизма, 

догматизма, иллю- стративности. 

Стремление осознать во всей полноте 

обретения и трагедии нашего пути. 

Усложнение художественных 

конфликтов. Отказ от одного типа 

героя, появление наряду с 

положительными так называемых 

амбивалентных героев. 

Постановка общечеловеческих и 

религиозно-нравственных проблем в 

литературе. Усиление аналитических 

начал, связанное с осмыслением 

героического и трагического пути 

России в XX веке. Возникновение так 

называемой «громкой» и «тихой» 

лирики; «городской» и «деревенской 

прозы». 

Проза В. М. Шукшина. Проблема 

народа как центральная в его 

творчестве. Создание многообразного 

народного национального характера, 

утверждение права человека на 

индивидуальность и уважение 

(«Чудик», Изображение трагедии 

нереализованных возможностей, 

неприятие зла, бездуховности  

Аргументированно 

сопоставлять позиции и 

суждения двух и более 

критиков 

XIX и XX веков. 

Составлять сопоставительный 

активный словарь 

конкретных литературных 

критиков XX века. 

Выражать свое личное 

отношение к оценке 

творчества писателя 

литературной критикой XX 

века 

5.2 

О. Э. 

Мандельштам 

2 часа 

О. Э. Мандельштам 

Основные этапы творчества. «Тоска 

по мировой куль- туре» как 

определяющая особенность 

творчества Мандельштама. 

Своеобразие эстетики 

Мандельштама, отношение к слову. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 
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Архитектурная точность, 

вещественность в поэтике 

«Камня». Значение историко-

культурных реминисценций. 

Проблема разрыва культурных эпох. 

Особенности поэтики Мандельштама   

1920-х   —   начала   1930-х   годов.  

Цикл 

«Тristiа». Концепция «осевого 

времени». Поэт и его век. Ли- 

рический герой последних 

произведений Мандельштама 

(«Московские стихи», «Воронежские 

тетради»). 

Стихотворения:    «Я    изучил    науку    

расставанья...», 

«Отравлен хлеб и воздух выпит...», 

«Ласточка», «Я не слыхал рассказов 

Оссиана...», «Я не увижу знаменитой 

Федры...»,   «Я   слово   позабыл,   что   я   

хотел   сказать...», 

«Сумерки свободы», «В Петербурге мы 

сойдемся снова...», 

«Импрессионизм», «Век», «Ленинград», 

«За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...», «Ода» (по выбору учителя и 

учеников). 

Литературоведческие понятия: 

литературно-мифологические 

ассоциации. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 

(романтизм, реализм, 

неореализм, модернизм, 

постмодернизм), Читать, 

воспринимать,анализироват

ь, истолковывать, оценивать 

лирическое литературное 

произведение XX века 

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

художественное событие, 

художественное время, 

художественное пространство 

и художественное состояние 

лирического героя; 

поэтические средства 

создания художественных 

образов лирического 

произведения; 

5.3 

М. М. Пришвин 

2 часа 

М. М. Пришвин 

Личность писателя. Фольклорно-

«этнографический» путь писателя в 

литературе («В краю непуганых птиц», 

«За волшебным колобком», «Черный 

араб»). 

Становление философской концепции 

творческой личности, находящейся во 

внутренней гармонии с миром, в рома- 

не «Кащеева цепь» и повести 

«Журавлиная родина». 

Художественное воплощение 

проблемы смысла жизни в повести 

«Женьшень». Решение темы любви в 

поэме в прозе «Фацелия» и в 

посмертно изданной книге «Мы с 

тобой». Соедине- ние философии, 

лирики и наблюдений ученого-

натуралиста в дневниковых книгах 

«Лесная капель», «Глаза земли» и др. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

эпическое литературное 

произведение XX века 

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

сюжет, *фабулу, 

*архитектонику 

и композицию эпического 

произведения XX века; 

тематику, проблематику, 

идею, *пафос произведения 

XX века; 

хронотоп как способ 

моделирования мира 

произведения XX века; 

систему образов 

художественного произ- 

ведения XX века; 
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Литературоведческие понятия: жанр 

лирической миниатюры. 

авторские изобразительно-

выразительные средства 

создания персонажей, 

пространства и времени; 

художественную роль детали 

и *подробности в 

произведении XX века; 

*авторский стиль; 

 

5.4 

В. В. Набоков 

2 часа 

В. В. Набоков Личность и творческий 

путь писателя. Феномен двуязычия и 

его влияние на стилистику Набокова. 

Своеобразие художественного мира 

писателя. Гносеологическая пробле- 

матика его произведений. Герои 

Набокова. 

Роман «Приглашение на казнь». 

Сюжет романа. Система персонажей и 

предметный мир. Металитературные 

аспекты произведения. Литературный 

прием как главный герой набоковской 

прозы. Виртуозность словесной 

техники Набокова. Многообразие 

интерпретаций романа. 

Литературоведческие понятия: 

авторская ирония, илюзия,  образ 

автора. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

эпическое литературное 

произведение XX века 

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

сюжет, *фабулу, 

*архитектонику 

и композицию эпического 

произведения XX века; 

тематику, проблематику, 

идею, *пафос произведения 

XX века; 

хронотоп как способ 

моделирования мира 

произведения XX века; 

систему образов 

художественного произ- 

ведения XX века; 

авторские изобразительно-

выразительные средства 

создания персонажей, 

пространства и времени; 

художественную роль детали 

и *подробности в 

произведении XX века; 

*авторский стиль; 

5.5 

Н. А. Заболоцкий 

2 часа 

 

Н. А. Заболоцкий. Личность и 

творческий путь поэта. Раннее 

творчество: мир, полный «неук- 

люжего значения»; художественный 

эксперимент и гротеск в лирике 

поэта. Олицетворение как 

конструктивный прием поэзии Н. 

Заболоцкого. Творчество поэта 

после 1933 года: натурфилософская 

поэзия, проблемы гармонии 

человека и природы, места человека 

в мироздании, бессмертия лично- 

сти. Эволюция в сторону 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 

(романтизм, реализм, 

неореализм, модернизм, 

постмодернизм), Читать, 
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«неслыханной простоты» поздней 

лирики. 

Стихотворения: «Новый быт», 

«Движение», «Ивано вы», «Рыбная 

лавка», «Лицо коня», «В жилищах 

наших», 

«Я не ищу гармонии в природе...», 

«Вчера, о смерти раз мышляя...», 

«Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, 

уго лок...», «Завещание», «Читая стихи», 

«О красоте челове ческих лиц», «Гдето в 

поле возле Магадана...», «Не позво ляй 

душе лениться...» (по выбору учителя и 

учеников). 

Литературоведческие понятия: 

натурфилософская поэ- зия, понятие 

о медитативной лирике. 

воспринимать,анализироват

ь, истолковывать, оценивать 

лирическое литературное 

произведение XX века 

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

художественное событие, 

художественное время, 

художественное пространство 

и художественное состояние 

лирического героя; 

поэтические средства 

создания художественных 

образов лирического 

произведения; 

 

5.6 

А. Т. 

Твардовский  

7 часов 

 

А. Т. Твардовский 

Формирование личности поэта. Образ 

дороги — характерный лейтмотив 

творчества А. Твардовского. Поэма 

«Страна Муравия». Сказочно-

фольклорный характер поэ- мы. 

Сложность исканий Моргунка, 

воплощенная в духе классических 

традиций русской поэзии. 

Твардовский в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма 

«Василий Теркин» (повторение). 

Сочетание бытовых реалий и 

символики, героики и юмора. Теркин — 

воплощение рус- ского национального 

характера. Проблема соотношения 

авто- ра и героя. Жанр поэмы. И. Бунин 

о поэме «Василий Теркин». Поэма «По 

праву памяти» — лирическая 

исповедь поэта. 

Поэма «За далью — даль» как 

лирическая эпопея. Духов- ный мир 

лирического героя, тема 

ответственности человека за 

происходящее, неусыпной памяти. 

Лирический герой и историческая 

реальность. Идейно-художественная 

эволю- ция Твардовского. Язык и стиль 

поэмы. Связь публицисти- ческих и 

лирико-исповедальных черт стиля. 

Лирика Твардовского. «Я убит подо 

Ржевом», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «Береза». Испо- 

ведальность лирики поэта, сопряжение 

биографического и общечеловеческого. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 

(романтизм, реализм, 

неореализм, модернизм, 

постмодернизм), Читать, 

воспринимать,анализироват

ь, истолковывать, оценивать 

лирическое литературное 

произведение XX века 

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

художественное событие, 

художественное время, 

художественное пространство 

и художественное состояние 

лирического героя; 

поэтические средства 

создания художественных 

образов лирического 

произведения 
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Деятельность А. Т. Твардовского на 

посту главного редак- тора «Нового 

мира». 

Значение творчества Твардовского для 

русской литера- туры. 

Литературоведческие понятия: 

пафос, стиль, хронотоп. 

5.7 

А. П. Платонов 

3 часа 

 

А. П. Платонов 

Личность писателя. Своеобразие 

художественного мира Платонова. 

Основные лейтмотивы платоновской 

про- зы: мотив дороги, мотив 

сиротства, мотив смерти, тоска по 

абсолюту; образ странника. 

Своеобразие художественного 

пространства произведений 

Платонова. Самозабвенный по- иск 

истины, смысла всего сущего героями 

Платонова. Ос- мысление революции 

и послереволюционной эпохи в прозе 

Платонова. Рассказ «Сокровенный 

человек», повесть 

«Котлован». Философская глубина 

произведений. Принци- пы создания 

портрета и пейзажа. Символика в 

произведени- ях писателя. Стилевая 

неповторимость прозы Платонова. 

Язык Платонова: истоки и 

важнейшие законы. 

Литературоведческие понятия: 

философская проза, мо- тив, 

символика литературного 

произведения, многообразие 

языковых приемов в литературе XX 

века. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

эпическое литературное 

произведение XX века 

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

сюжет, *фабулу, 

*архитектонику 

и композицию эпического 

произведения XX века; 

тематику, проблематику, 

идею, *пафос произведения 

XX века; 

хронотоп как способ 

моделирования мира 

произведения XX века; 

систему образов 

художественного произ- 

ведения XX века; 

авторские изобразительно-

выразительные средства 

создания персонажей, 

пространства и времени; 

художественную роль детали 

и *подробности в 

произведении XX века; 

*авторский стиль; 

5.8 

М. А. Шолохов 

10 часов 

 

М. А. Шолохов 

Личность писателя. Развитие 

толстовской традиции эпического 

изображения судьбы народа в 

романистике Шолохова. Романы 

«Тихий Дон», «Поднятая целина» 

(по вы- бору учителя и учеников). 

Роман «Тихий Дон». Мир донского 

казачества в романе. Система 

персонажей. Поиски правды. 

Проблема «общей» и 

«частной» правды. «Мысль 

семейная» в романе. Женские 

образы. Тема материнства. Трагедия 

Григория Мелехова. Природное и 

социальное в личности героя. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

эпическое литературное 

произведение XX века 

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

сюжет, *фабулу, 

*архитектонику 

и композицию эпического 

произведения XX века; 

тематику, проблематику, 

идею, *пафос произведения 

XX века; 
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Конкретно-исто- рическое и 

общечеловеческое в романе. 

Мастерство Шолохо- ва-художника. 

Функции портрета, пейзажа, 

массовых сцен в романе. 

Драматургические принципы в 

эпическом произ- ведении. 

Своеобразие языковой манеры 

Шолохова. Сюжет- но-

композиционная многоплановость 

«Тихого Дона». Свое- образие жанра 

романа-эпопеи в творчестве 

Шолохова. Рассказ «Судьба 

человека» (повторение). 

Трагическое описание войны. 

Гуманизм рассказа. Своеобразие 

компози- 

ции. 

Литературоведческие понятия: 

жанр романа-эпопеи, трагическое в 

литературе. 

хронотоп как способ 

моделирования мира 

произведения XX века; 

систему образов 

художественного произ- 

ведения XX века; 

авторские изобразительно-

выразительные средства 

создания персонажей, 

пространства и времени; 

художественную роль детали 

и *подробности в 

произведении XX века; 

*авторский стиль; 

 

5.9 

Б. Л. Пастернак 

8 часов 

 

Б. Л. Пастернак Творческий путь и 

особенности мироощущения поэта. 

Сила и интенсивность контакта 

лирического героя с ми- ром. 

Мгновенье и вечность, быт и 

мироздание в поэзии Пастернака. 

Художник и время. Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и 

плакать...»,«Метель», «Про эти 

стихи»,«Определение поэзии», 

«Плачущий сад», «Душная ночь», 

«Сестра моя — жизнь и сегодня в 

разливе...», «О, знал бы я, что так 

бывает...», «На ранних поездах», 

«Ночь», «В больнице», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути...», «Быть 

знаменитым некрасиво...»,  «Зимняя  

ночь»,  «Гамлет»,  «На Страстной», 

«Единственные дни» и др. (по выбору 

учителя и учеников). Своеобразие 

метафоры Пастернака. Роль 

предметной детали в его поэзии. 

Мастерство звукописи. 

Лирический роман «Доктор Живаго» 

(общая характерис- тика романа с 

рекомендациями для 

самостоятельного чтения). Судьбы 

русской интеллигенции и своеобразие 

оценки исторических событий в 

романе. Поэтическая приро- да прозы 

Пастернака. «Доктор Живаго» как 

Читать, 

воспринимать,анализироват

ь, истолковывать, оценивать 

лирическое литературное 

произведение XX века 

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

художественное событие, 

художественное время, 

художественное пространство 

и художественное состояние 

лирического героя; 

поэтические средства 

создания художественных 

образов лирического 

произведения, 

истолковывать, оценивать 

эпическое литературное 

произведение XX века 

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

сюжет, *фабулу, 

*архитектонику 

и композицию эпического 

произведения XX века; 

тематику, проблематику, 

идею, *пафос произведения 

XX века; 
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«лирическая автобиография» поэта (Д. 

С. Лихачев). Судьба писателя и его 

романа. 

Литературоведческие понятия: 

лирический роман. 

хронотоп как способ 

моделирования мира 

произведения XX века  

 

Раздел № 6 Литературный процесс 1960-х годов- 16 часов, в том числе: 

Литературный процесс 1960-х годов – 1 час; В. М. Шукшин - 2 часа; А. И. Солженицын- 6 

часов; В. Т. Шаламов- 1 час; В. Г. Распутин - 4 часа; Ю. В. Трифонов -2 часа. 

6.1 

Литературный 

процесс 1960-х 

годов (обзорное 

изучение) 

1 час 

 

Активизация общественной и 

литературной жизни в стране в 1950-е 

годы в связи со смертью И. В. Сталина 

и реше- ниями XX съезда 

Коммунистической партии, период так 

на- зываемой оттепели. Обретение 

«второго дыхания» писателя- ми 

старшего поколения. Вступление в 

литературу нового по- коления поэтов, 

прозаиков, драматургов. Появление 

новых литературно-художественных 

журналов и альманахов. Дискуссии о 

социалистическом реализме, об 

идеальном герое, о проблеме 

«самовыражения», об искренности в 

литературе. 

«Оттепель» И. Эренбурга,  тетралогия  

«Братья  и сестры» 

Ф. Абрамова, произведения А. 

Яшина, В. Тендрякова. Роль 

«возвращенной»  отечественной  

литературы  (произведения Е.  

Замятина,  А.  Платонова,  Б.  

Пильняка,  М.  Булгакова,   А. 

Ахматовой, В. Гроссмана, Б. 

Пастернака и др.) и литературы 

русского зарубежья (произведения И. 

Шмелева, Д. Мережковского, З. 

Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом 

процессе. Развитие так называемой 

лагерной темы в творчестве А. 

Солженицына и В. Шаламова. Начало 

творчества И. Бродского. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать основные 

этапы литературного 

процесса XX века 

в России и *Европе. 

Характеризовать героя 

русской литературы XX века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы 

изображения человека. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 

(романтизм, реализм, 

неореализм, модернизм, 

постмодернизм), творчества 

писателя, созданного им *ху- 

дожественного мира 

произведения. 

Выявлять признаки 

эпического, лириче- ского и 

драматического родов в 

литера- турном произведении. 

Подбирать материал о 

биографии и твор- честве 

писателя XX века, истории 

созда- ния произведения, 

прототипах с исполь- 

зованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. 

6.2 

В. М. Шукшин 

2 часа 

Проза В. М. Шукшина. Проблема народа 

как центральная в его творчестве. Создание 

многообразного народного национального 

характера, утверждение права человека на 

инди- видуальность и уважение («Чудик», 

«Жена мужа в Париж провожала»). 

Характеризовать: 

сюжет, *фабулу и 

композицию лиро- 

эпического произведения XX 

века художественную роль 

детали в лиро- эпическом 
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Изображение трагедии нереализованных 

возможностей, неприятие зла, 

бездуховности (рассказы по выбору учителя 

и учеников). 

произведении XX века; 

авторские изобразительно-

выразительные средства 

создания персонажей, 

пространства и времени, 

*авторский стиль; 

*мелодический ритм лиро-

эпического произведения; 

*символику произведения; 

авторский метод; 

жанр лиро-эпического 

произведения XX века 

6.3 

А. И. 

Солженицын 

6 часов 

 

А. И. Солженицын. Изображение 

русского национального характера и 

судьбы России в мировой истории — 

основная тема творчества А. 

Солженицына. «Узловой» принцип 

сюжетно-композиционного 

построения произведений писателя. 

Философия языка писателя. «Словарь 

языкового расширения». 

Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича». Изображение«системы» 

тоталитаризма и репрессий. Иван 

Денисович как тип русского 

национального характера. Сюжетные 

и композиционные особенности. 

Рассказ «Матренин двор» 

(повторение). Смысл первона- 

чального заголовка «Не стоит село без 

праведника». Праведница Матрена и 

традиции житийной литературы. 

Противостояние людей и «паразитов 

не сочувственных» в системе образов 

рассказа. «Матренин двор» и 

«деревенская проза» 1960—1970-х 

годов. 

Проблемы жизни и смерти, выбора и 

ответственности в романистике 

писателя («Раковый корпус»). 

Автобиографич- ность и 

художественный вымысел. Реализм и 

символика. Общая характеристика 

эпопеи «Красное колесо». 

«Крохотки» как жанр философских 

миниатюр. 

Литературоведческие понятия: 

жанр жития, национальный характер, 

историзм повествования. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

эпическое литературное 

произведение XX века 

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

сюжет, *фабулу, 

*архитектонику 

и композицию эпического 

произведения XX века; 

тематику, проблематику, 

идею, *пафос произведения 

XX века; 

хронотоп как способ 

моделирования мира 

произведения XX века; 

систему образов 

художественного произ- 

ведения XX века; 

авторские изобразительно-

выразительные средства 

создания персонажей, 

пространства и времени; 

художественную роль детали 

и *подробно- сти в 

произведении XX века; 

*авторский стиль; 

 

6.4 

В. Т. Шаламов 

1 час 

В. Т. Шаламов. Трагическая судьба 

писателя. Проблема нравственного 

Характеризовать: 

сюжет, *фабулу, 

*архитектонику 
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 выбора личности в условиях 

абсолютной несвободы в 

«Колымских рассказах» и других 

книгах писателя. Полемика с Ф. М. 

Достоевским и А. И. Солженицыным 

по вопросу о роли «лагерного опыта» в 

жизни человека («Красный крест»). 

Понятие «самого последнего» в жизни 

заключенного («Выходной день»). 

Природное и человеческое в рассказе 

«Стланик». Притчевое начало малой 

прозы писателя. 

Литературоведческие понятия: 

притча. 

и композицию эпического 

произведения XX века; 

тематику, проблематику, 

идею, *пафос произведения 

XX века; 

хронотоп как способ 

моделирования мира 

произведения XX века; 

систему образов 

художественного произ- 

ведения XX века 

6.5 

В. Г. Распутин 4 

часа 

 

В. Г. Распутин. Личность писателя. 

Проблематика творчества: память и 

беспамятство; человек и природа; 

человек и малая родина. Мотив 

покаяния. Повесть «Прощание с 

матёрой». История и современность в 

повести. Система персонажей. 

Своеобразие художественного 

пространства. Роль символики. 

Трагедия современной жизни России в 

рассказе «Нежданно-негаданно». 

Традиции русской классики в прозе В. 

Распутина. Языковое мастерство 

писателя. Творчество Распутина как 

высший этап «деревенской прозы». 

Литературоведческие понятия: 

«деревенская проза». 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

эпическое литературное 

произведение XX века 

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

сюжет, *фабулу, 

*архитектонику 

и композицию эпического 

произведения XX века; 

тематику, проблематику, 

идею, *пафос произведения 

XX века; 

авторские изобразительно-

выразительные средства 

создания персонажей, 

пространства и времени; 

художественную роль детали 

и *подробности в 

произведении XX века; 

*авторский стиль; 

6.6 

Ю. В. Трифонов  

2 часа 

 

Ю. В. Трифонов. Нравственная 

проблематика творчества Трифонова и 

ее перекличка с произведениями 

писателей-«деревенщиков». Повесть 

«Обмен». Бытовой, нравственный и 

социально-исто- рический смысл 

названия повести. Способы 

изображения внутреннего мира 

современного горожанина. Чеховские 

тра- диции в творчестве Ю. 

Трифонова. История и современность в 

романе «Старик». Влияние творчества 

Ю. Трифонова на «городскую прозу» 

последующих поколений. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

эпическое литературное 

произведение XX века 

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

сюжет, композицию 

произведения XX века; 

тематику, проблематику, 

идею, авторские 

изобразительно-

выразительные средства 

создания персонажей,  
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Литературоведческие понятия: 

«городская проза». 

художественную роль 

детали,*авторский стиль; 

             Раздел № 7  Литература о Великой Отечественной войне второй половины XX века - 4 часа 

       7.1            

Литература о 

Великой 

Отечественно

й войне 

второй 

половины 

XX века 

(обзорно 1 

час) 

Три потока военной прозы: 

художественно-документальная, героико-

эпическая, судьба отдельного человека.  

Развитие толстовской реалистической и 

гоголевской романтической традиций в 

современной военной литературе. 

Антивоенный пафос военной прозы. 

Значение рассказа М. А. Шолохова 

«Судьба человека» для решения в 

литературе 1950—1970-х годов проблемы 

«человек на войне». Художественно-

документальные произведения о Великой 

Отечественной войне. С. С. Смирнов. 

«Брестская крепость»; А. М. Адамович и 

Д. А. Гранин. «Блокадная книга». 

Историческая правда и мастерство 

художественного обобщения. Эпическое 

изображение войны в романах К. М. 

Симонова «Живые и мертвые» и В. С. 

Гроссмана «Жизнь и судьба». Толстовские 

традиции. Тема гуманизма на войне. 

Философское восприятие войны как 

мировой битвы демократии и 

тоталитаризма. Авторское слово в романах 

Симонова и Гроссмана. Романтическое 

восприятие войны в повести Б. Л. Васи- 

льева «А зори здесь тихие...». Народный 

взгляд на войну. Прием несобственно-

прямой речи. Романтизация конфликта и 

образов героев в повести. 

Новаторское построение романа В. О. 

Богомолова «В августе сорок 

четвертого...»: введение в повествование 

разных точек зрения, документов — 

служебных записок, военных сводок и т. д. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

лирическое литературное 

произведение XX века 

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

художественное событие, 

художественное время, 

художественное пространство 

и художественное состояние 

лирического героя; 

поэтические средства 

создания художе- ственных 

образов лирического 

произведе- ния; 

лирического героя 

стихотворения, цикла, 

поэзии автора; 

особенности композиции 

лирического произведения, 

цикла, «книги», сборника 

стихов поэта XX века; 

поэтический смысл 

лирического произве- дения 

XX века; 

художественную роль детали 

и *подробно- сти; 

*символику произведения; 

*авторский поэтический 

стиль 

7.2 

Ю. В. 

Бондарев 

1 час 

Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег»: 

от традиций «лейтенантской прозы» к 

эпическому повествованию. Испытание 

жизненной позиции человека в условиях 

войны. Проблема подвига на войне  

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение  

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

сюжет, и композицию 

эпического произведения: 

тематику, проблематику, 

идею, произведения XX века; 

*авторский стиль 
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7.3 

В. В. Быков 

1 час 

Решение философско-этических проблем, 

связанных с вой- ной, в прозе В. В. Быкова. 

Повесть «Сотников». Проблема вы- бора. 

Проблема нравственного подвига. Система 

персонажей. Приемы раскрытия 

внутреннего мира человека. Своеобразие 

композиции и сюжета. Христианские 

мотивы в повести. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение  

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

сюжет, и композицию 

эпического произведения: 

тематику, проблематику, 

идею, произведения XX века; 

*авторский стиль 

7.4 

В. Л. 

Кондратье

в  

1 час 

Творчество В. Л. Кондратьева. Повесть 

«Сашка». Герой повести. Композиция и 

ее роль в раскрытии характера Сашки. 

Испытание властью, любовью и 

дружбой. Проблема гуманизма на войне. 

Проза о войне 1980—1990-х годов. 

(Подробно изучается одно произведение 

по выбору учителя и учеников.) 

Литературоведческие понятия: понятие 

лирической и романтической фронтовой 

прозы, притчевого повествования о войне. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение  

в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать: 

сюжет, и композицию 

эпического произведения: 

тематику, проблематику, 

идею, произведения XX века; 

*авторский стиль 

Раздел № 8 Художественные поиски и традиции в современной поэзии 8 часов, в том числе: 

8.1 

Художествен

ные поиски и 

традиции 

в 

современной 

поэзии 

(обзорное 

изучение) 

2 часа 

 

Многообразие стилей и поэтических школ 

— основная черта современной поэзии. 

Проблема традиции в поэзии последних 

десятилетий XX века. 

Гражданская лирика поэтов-

шестидесятников и традиции В. 

Маяковского. Публицистический характер 

лирики. Ориентация на слушателя, новизна 

взаимоотношений поэта  с аудиторией. 

Общее и индивидуальное в лирике А. 

Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. 

Рождественского, Б. Ахмадулиной. Сила и 

слабость «эстрадной поэзии», ее значение 

в рас- ширении диапазона художественных 

средств и дальнейшей демократизации 

русского стиха. 

«Тихая лирика». Поиск национальной 

почвы, мотив воз- вращения к истокам. 

Тревога за судьбы мира. Обращение к 

традициям русской поэзии XIX века. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

литературное произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

Характеризовать основные 

этапы литературного 

процесса XX века 

в России и *Европе. 

Характеризовать героя 

русской литерату- ры XX 

века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы 

изображения человека. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления 
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8.2 

Н. М. 

Рубцов 

1 час 

 Развитие есенинских и блоковских 

традиций в творчестве Н. М. Рубцова. 

Концепция «тихой», «смиренной» родины 

(«Тихая моя родина», «Огороды русские», 

«Чудный месяц плывет над рекою...»). 

Философия покоя в лирике. Образ 

современной России в контексте истории, 

Русь древняя и се годняшняя; мотивы 

самобытности и духовного богатства Руси 

(«Видения на холме», «Душа хранит»). 

Поэзия и красота деревенского лада. 

Драматизм, трагедийность мироощущения 

поэта и его тяга к гармонии. Единство 

общей тональности и неповторимость 

индивидуальных поэтических стилей Н. 

Рубцова, Ю. Кузнецова. Соединение  

реалистических  и  постмодернистских  

традиций  в поэзии Ю. Кузнецова. 

Экзистенциальные трагические мотивы 

стихов поэта. 

Перспективы поэзии XXI века. Стирание 

граней между течениями. 

Теория литературы: постмодернизм, 

реминисценция, аллюзия, центон, 

палимпсест. 

Характеризовать: 

художественное событие, 

художественное время, 

художественное пространство 

и художественное состояние 

лирического героя; 

поэтические средства 

создания художественных 

образов лирического 

произведения; 

лирического героя 

стихотворения, цикла, 

поэзии автора; 

особенности композиции 

лирического произведения, 

цикла, «книги», сборника 

стихов поэта XX века; 

поэтический смысл 

лирического произве- дения 

XX века; 

художественную роль детали 

и *подробности; 

*символику произведения; 

*авторский поэтический 

стиль 

8.3 

Авторская 

песня 

1 час 

 

Социокультурный смысл феномена 

авторской песни. Авторская песня как 

явление литературы. Разнообразие на- 

правлений и индивидуальных стилей. 

Характеризовать: 

художественное событие, 

художественное время, 

художественное пространство 

и художественное состояние 

лирического героя; 

поэтические средства 

создания художественных 

образов лирического 

произведения; 

8.4 

Б. Ш. 

Окуджава 

1 час 

Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. 

Ассоциативное и аллегорическое начала, 

тонкий лиризм — своеобразие песенного 

творчества поэта. (Произведения по 

выбору учителя и учеников.) 

художественное событие, 

художественное время, 

художественное пространство 

и художественное состояние 

лирического героя; 

поэтические средства 

создания художественных 

образов лирического 

произведения; 
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8.5 

В. 

Высоцкого 

1 час 

Тема российской истории, войны и 

безнравственного общества в песнях-

стихах  

Эволюция  песенно-поэтического  

творчества  В. Высоцкого от бытовых и 

сатирических произведений к лирико-

философским размышлениям о законах 

бытия. 

Значение песен В. Высоцкого в духовной 

жизни 1960— 1970-х годов. 

Литературоведческие понятия: 

авторская песня как жанр. 

художественное событие, 

художественное время, 

художественное пространство 

и художественное состояние 

лирического героя; 

поэтические средства 

создания художественных 

образов лирического 

произведения; 

8.6 

И. А. 

Бродский 

2 часа 

И. А. Бродский. Личность и судьба поэта. 

Влияние европейской поэзии на 

творчество Бродского. Своеобразие 

видения мира в поэзии Бродского. 

Своеобразие ритмики и синтаксиса. 

Особенности звуковой организации 

поэтического текста. Значение 

культурных реминисценций. 

Философичность поэзии Бродского. 

Стихотворения: «Стансы», «Пилигримы», 

«Большая элегия Джону Донну», «Пенье без 

музыки», «Конец пре красной эпохи», 

«Почти элегия», «Я родился и вырос...», «...и  

при  слове  “грядущее”...»,  «Ниоткуда  с  

любовью...», «Я входил вместо дикого зверя 

в клетку», «Рождественская звезда» и др. 

(по выбору учителя и учеников). 

художественное событие, 

художественное время, 

художественное пространство 

и художественное состояние 

лирического героя; 

поэтические средства 

создания художественных 

образов лирического 

произведения; 

Раздел № 9 Русская драматургия конца XX — начала XXI века – 2 часа 

9.1 

Русская 

драматургия 

конца XX — 

начала XXI 

века 

(обзорное 

изучение) 

1 час 

Многообразие жанрово-стилевых исканий 

в 1960— 1990-е годы. Психологический 

театр В. С. Розова («Вечно живые»,«В 

поисках радости», «В день свадьбы», 

«Гнездо глухаря»)   А. В. Вампилова 

(«Старший сын», «Утиная охота», 

«Провинциальные анекдоты», «Прошлым 

летом в Чулимске»). Философичность 

образно-художественной мысли, острота 

социальной и нравственной проблематики.  

Читать, воспринимать, 

анализировать, истолковывать, 

оценивать драматическое 

литературное произведение XX 

века 

в единстве формы и содержания. 

Характеризовать: 

сюжет, *фабулу и композицию 

драматического произведения XX 

века; тематику, проблематику, 
идею, *пафос драматического 

произведения; художественное 

время и 

пространстводраматического 

произведения; систему 

персонажейдраматического 

произведения XX века; 

художественную роль детали; 

авторские изобразительно-

выразительные средства создания 

персонажей, пространства и 

9.2 

А. 

Вампилов 

1 час 

Развитие художественных открытий А. 

Вампилова в психологической 

драматургии «новой волны» (1970—1980-

е годы).  
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времени в драматическом произве- 

дении, *авторский стиль 

Раздел № 10 Современная литературная ситуация – 1 час 

Современная 

литературна

я ситуация 

(обзорное 

изучение) 

1 час 

Влияние на развитие современного 

литературного процесса новой культурной 

ситуации с ее критериями правды и 

высокого искусства. Роль классики в 

изучении российскими писателями 

отечественной родословной многих со- 

временных проблем. 

Новое осмысление истории в 

произведениях А. Солженицына, В. 

Астафьева, Г. Владимова, В. Дудинцева, 

Б. Можаева и др.Развитие 

неореалистической прозы В. Маканина, 

Л. Петрушевской, Т. Толстой. 

Давать общую 

характеристику литератур- 

ного направления, творчества 

писателя, созданного им *ху- 

дожественного мира 

произведения. 

 

Раздел № 11. Особенности литературного процесса конца XX – начала XXI века – 1 час 

Особенности 

литературно

го процесса 

конца XX – 

начала XXI 

века (1 ч) 

Особенности литературного процесса конца XX 

– начала XXI века. Литература и видео. 

Аргументированно 

сопоставлять позиции и 

суждения двух и более 

критиков 

XIX и XX веков. 

Составлять сопоставительный 

активный словарь 

конкретных литературных 

критиков XX века 

Итого часов  -170 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕС УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

 ЧАСОВ, ОТВЕДЕННЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

п/п 

№  

п/п 

разде

ла , 

тем 

Наименование разделов 

и тем 

Уче

бн

ые 

час

ы 

по 

раб

оче

й 

про

гра

мм

е  

Из них:   

Конт

роль

ные 

рабо

ты 

РР: 

(ЛЗ

) 

в том числе внек

ласс

ное 

чтен

ие 

Защ

ита 

прое

ктов 

Модуль 

воспитатель

ной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Дом 

соч 

Кл 

соч 

 

   

РАЗДЕЛ № 1  ВВЕДЕНИЕ 1 ЧАС  

1. Социально-

политические 

особенности эпохи 

1 - - - - - - - Урок 

мужества, 

посвященны

й окончанию 

Второй 
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мировой 

войны 

РАЗДЕЛ №2.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

(1890—1917) – 41 ЧАС., в том числе:  

 

2.1 Русская литература 

конца XIX — начала 

XX века (1890—

1917) 

7 - - - - - 1 1  

2.2 А.А. Блок  10 1 2 - - - 
 

  

2.3 М. Горький  11 1 1 -  1 
 

  

2.4 Л. Н. Андреев 1 - - - - - 
 

  

2.5 И. А. Бунин 9 - 1 - - - 1   

2.6 А. И. Куприн 3 1 - - - - 
 

  

РАЗДЕЛ № 3  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920Х ГОДОВ XX ВЕКА – 

36 часов, в том числе 

 

3.1 Литературный 

процесс 1920х годов 

XX века  

3 - - - - - 
 

 Предметные 

олимпиады. 

Международ

ный день 

школьных 

библиотек. 

3.2 С. А. Есенин 7 - 2 - - - 
 

  

3.3 В. В. Маяковский  11 - 1 - - - 
 

2  

3.4 А. А. Ахматова 10 2 1 - 1 - 
 

  

3.5 М. И. Цветаева 2 - - - - - 
 

  

3.6 И. Замятин  3 - - 1 - - 
 

  

Раздел № 4  Русский исторический роман 1920—1930х годов 17 часов, том 

числе 

 

4.1 Русский исторический 

роман 1920—1930х 

годов 

1 - - - - - 
 

  

4.2 А. Н. Толстой  3 - - - - - 
 

  

4.3 М. А. Булгаков 9 1 - - 1 - 1   

4.4 И. С. Шмелев  3 - - - - - 
 

  

4.5 В. Иванов  1 - 
 

- - - 1   

          РАЗДЕЛ № 5 Литературный процесс 1930—1950х годов 43 часа, в том 

числе: ( Защита групповых тематических проектов на основе ПК «ОС3 

Хронолайнер»: творчество писателя/поэта в контексте эпохи (создание 

линий времени — домашняя работа, защита — в процессе уроков 1 вид 

работы) 

 

5.1 Литературный процесс 

1930—1950х годов  

7 - - - - 1 1 1 Урок памяти 

«День 

освобожден

ия 

Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады». 

5.2 О. Э. Мандельштам  2 - - - - - 1   

5.3 М. М. Пришвин  2 - - - - - 
 

  

5.4 В. В. Набоков  2 - - - - - 
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5.5 Н. А. Заболоцкий 2 - - - - - 
 

  

5.6 А. Т. Твардовский  7 1 1 - - - 
 

  

5.7 А. П. Платонов  3 - - - - - 
 

  

5.8 М. А. Шолохов 10 - 1 - - 2 1   

5.9 Б. Л. Пастернак 8 1 - - - - 
 

  

РАЗДЕЛ № 6 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ - 16 часов, в том числе:  

6.1 Активизация 

общественной и 

литературной жизни в 

стране в 1950-е годы 

1 - - - - - 
 

  

6.2 В. М. Шукшин 2 - 1 - - - 
 

  

6.3 А. И. Солженицын  6 - - - - - 1   

6.4 В. Т. Шаламов 1 - - - - - 
 

  

6.5 В. Г. Распутин  4 
 

1 - - - 
 

  

6.6 Ю. В. Трифонов  2 - - - 1 - 
 

  

РАЗДЕЛ № 7 ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА - 4 часа, в том числе :  

 

7.1 «Лейтенантская 

проза» 

1 - - - - - 
 

 Отечественн

ая  

война1941-

1945 годов. 

7.2 Ю. В. Бондарев 1 - - - - - 
 

  

7.3 В. Быков 1 - - - - - 
 

  

7.4 В. Л. Кондратьев 1 - - - - - 
 

  

РАЗДЕЛ № 8 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ В 

СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ- 8 часов, в том числе: 

 

8.1 Художественные 

поиски и традиции 

в современной 

поэзии 

2 - - - - - 
 

 День Земли 

8.2 Н. Рубцов   1 1 - - - - 
 

  

8.3 Авторская песня  1 - - - - - 
 

  

8.4 Б. Ш. Окуджава 1 - - - - - 
 

  

8.5 В. Высоцкий 1 - - - - - 
 

  

8.6 И. Бродский 2 - 
 

   
 

  

РАЗДЕЛ № 9 РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА -2 

часа в том числе: 

 

9.1 Многообразие 

жанрово-стилевых 

исканий в 1960— 

1990-е годы  

1 -- - - - - 
 

  

9.2 А. В. Вампилов 1 - - - - - 
 

  

РАЗДЕЛ № 10 СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ  1 час   
Современная 

литературная ситуация 

(обзор) 

1 - - - - - 
 

  

РАЗДЕЛ № 11 ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА КОНЦА XX – 

НАЧАЛА XXI ВЕКА 1 час 

 

 
Особенности 

литературного 

процесса конца XX – 

1 - - - - - 
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                                                      Контрольные работы 

полугодие Количество 

контрольных 

работ 

  Дата проведения КР 

I.  6 11.09, 20.09, 06.10, 07.11, 19.12, 20.12 

        11. 4 24.01, 29.02,03.04, 14.05 

Итого 10  

 

 

 

 

Приложение  №1 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

 

Класс Чтение вслух (кол-во слов в мин.) Чтение про себя (кол-во слов в 

мин.) 

11 7-11 150  

 

 

КРИТЕРИИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Отметка Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободное владение монологической литературной речью. 

«4» Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной 
речью. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

начала XXI века. 

Литература и видео. 

Итого 
 

170 9 12 1 3 4 8 4  
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«3» Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных  средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; ограниченных навыком разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствии уровня чтения нормам, установленным для данного текста. 

«2» Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной техникой 

чтения, бедность выразительность средств языка. 

«1» Оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 

Критерии оценивания знаний учащихся с помощью тестов 

Отметка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 90%-100% от общего 

количества вопросов. 

Отметка «4» (хорошо) может быть поставлена, если верные ответы составляют 80% от 

общего количества вопросов. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа содержит 50%-70% правильных 

ответов. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа содержит менее 30%-50% 

правильных ответов. 

Отметка «1» (очень плохо) ставится, если работа содержит менее 30% правильных 

 

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

класс Объем текста для  

подробного изложения классного сочинения 

11 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

• соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность и логичность изложения; 

• правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений 

выражаются в количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 
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Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

• богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• -правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка 

и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от 

умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать 

возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых 

оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся 

в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а 

также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

отметк

а 

Содержание и речь Грамотность 

 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Допускаются: 

1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная,  

или 1 грамматическая 

ошибки 
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5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

1-2 речевых недочета. 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,  

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 


