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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному ( элективному)  курсу  «Сквозные темы русской 

литературы XIX века»  составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО КУРСА «СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА 

 

Учебный (элективный) курс «Сквозные темы русской литературы XIX века» в целях 

обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей 

обучающихся и призван реализовать следующую функцию: 

расширить, углубить, дополнить изучение учебного предмета «Литература». 

Учебный (элективный) курс является обязательным для выбора изучения всеми 

обучающимися на уровне среднего общего образования. 

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание учебного предмета «Литература» и дает 

примерное распределение учебных часов по содержательным компонентам и 

разделам/модулям. 

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства за 

счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и качества 

образования, может использоваться образовательной организацией при разработке 

образовательной программы конкретной организации. 

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий 

образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная цель изучения учебного (элективного) курса: сформировать относительно 

целостный взгляд на  литературный процесс XIX века, прикоснуться к пониманию 

особенностей русской ментальности, нашедшей свое 

отражение в литературе. 

Основные задачи: сформировать литературоведческие навыки путем включения в 

следующие виды деятельности: 



- исследовательскую (анализ эпизода, композиции, выразительных средств языка, детали, 

сопоставление  произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт); 

- поисковую (самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование 

художественных  произведений); 

- творческую (сочинение разных жанров, доклады, сообщения, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование и другие задания). 

Содержание учебного (элективного) курса «Сквозные темы русской литературы XIX 

века» представлено: 

- современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности путем обеспечения гибкости содержания 

обучения, приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и 

уровню их базовой подготовки. Модули, включённые в данную программу, представляют 

собой относительно самостоятельные единицы, которые можно реализовывать в любом 

хронологическом порядке и адаптировать под любые условия организации учебного 

процесса. 

Программный материал отражает все современные запросы общества: 

-воспитание духовности, чувство любви к России, чувство красоты, формирование 

начальных способностей 

-самостоятельно противостоять духовной всеядности, идейной беспринципности, 

гражданскому безразличию и эстетическому равнодушию; содействие выработке 

жизнеутверждающего мировоззрения, основанного на началах 

духовности. 

Ценностные ориентиры 
 Программа определяется направленностью на национальный воспитательный идеал, 

востребованный современным российским обществом и государством. 

Программа предусматривает повторение ранее изученного материала, помогает 

осмыслению духовно- 

нравственных процессов, происходящих в обществе, отражением которых является 

русская классика. Кроме того, 

Программа помогает решить основные практические задачи преподавания литературы в 

школе: развитие навыков 

работы с художественным текстом, развитие образного мышления, эстетического вкуса, 

совершенствование навыков 

устной и письменной речи. 

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной 

дидактики и возрастной психологии направлено на воспитание нравственно 

ориентированной личности в системе традиционных ценностей через постижение идей и 

художественных образов в литературе. 

Программа учебного (элективного) курса «Сквозные темы русской литературы XIX века» 

представлена 

следующими содержательными компонентами: 

Раздел I Сквозные темы русской прозы 

Модуль I. Эпизод и его функции в художественном произведении. 

Модуль II. Основные типы героев литературы XIX века 

Раздел II Сквозные темы русской поэзии 

Модуль III. Тема поэта и поэзии в лирике XIX века 

Модуль IV. Мотивы свободы и воли в русской поэзии XIX века 

Модуль V. Тема Родины в поэзии XIX века 

Модуль VI. Мотив покоя в русской поэзии XIX века 



Модуль VII. Женские образы – адресаты любовной лирики XIX века 

 

 

Учёт рабочей программы воспитания. 

Реализация воспитательного потенциала уроков осуществляется через: 

учёт  целевых ориентиров результатов воспитания в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и прежде всего ценностных отношений к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности;  

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу и традициям 

МОУ «СОШ №1 г.Ершова», установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности; 

 Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и прежде всего ценностных отношений:  

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

       к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 



к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

Место  учебного  (элективного) курса «Cквозные темы русской литературы 

XIX века»  в учебном плане 

На уровне среднего общего образования учебного (элективного) курса «Cквозные темы 

русской литературы XIX века» является обязательным для изучения и является одной из 

составляющих предметной области «Русский язык и  литература». 

Срок освоения рабочей программы: 10-11 классы, 2 года 

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (34 учебные недели) 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 класс 1 34 

11 класс 1 34 

Всего  68 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ( ЭЛЕКТИВНОГО)  

КУРСА  «СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА» 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) курса  

«Cквозные темы русской  литературы XIX века»» уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

достижения этих результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы  

курса для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 

в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с 

жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 



2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

многонационального народа России в контексте изучения произведений русской 

и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

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

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

спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях;  

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

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

литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

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

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том 

числе литературы;  

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе; 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 

поведения и поступков литературных героев; 



6) трудового воспитания: 

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

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

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, представленных в 

художественной литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 

литературных героев;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

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

литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися курса 

среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 



 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, 

учитывая собственный читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы курса  по литературе для 

среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 

художественные произведения; способностью и готовностью к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией:  

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при 

изучении той или иной темы по литературе; 

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

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

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  



1) общение:  

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

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой 

на читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 



 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

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

образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на 

примеры из художественных произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 

литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 

Предметные результаты  по  учебному ( элективному)  курсу  «Сквозные темы 

русской литературы XIX века»  в средней школе должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской  

классической  литературы;  

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 



7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

(или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным в основной школе): 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

10 КЛАСС 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный 

текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и 



зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая 

половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем 

написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное 

отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

(или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; 

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

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

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение 

умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в 

произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 



прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем; 

 

11 КЛАСС 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

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

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

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, 

с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на 

литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

(или) фрагментов; 



9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в 

нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел I СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ РУССКОЙ ПРОЗЫ XIXВЕКА 

Модуль I. Эпизод и его функции в художественном произведении.  

1.Тема любовного свидания в произведениях русских писателей XIX века.  

1.Любовное свидание в произведениях Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, М.Ю, 

Лермонтова, И.С. Тургенева, А.И. Гончарова, Н.С. Лескова. Изменение отношения к 

любви у героини: от благородства, жертвенности (Лиза –«Бедная Лиза»,Татьяна –

«Евгений Онегин», Вера –«Герой нашего времени» гл. «Княжна Мери», Ася – «Ася», 

Наталья Ласунская – «Рудин») к рассудочности (Ольга Ильинская – «Обломов»), к 

желанию свободы и наслаждения жизнью (Катерина«Гроза») и далее – к хищничеству 

(Катерина Львовна – «Леди Макбет Мценского уезда»).  

2.Сцена свидания – зеркало несостоятельности героя. Онегин – «Евгений Онегин», Ася – 

«Ася», Наталья Ласунская – «Рудин».  

Любовное свидание в произведениях Чехова и Толстого.  

2.Тема дуэли в произведениях русских писателей XIX века.  
Смысл нравственных понятий «честь», «долг», «дуэль». Изменение восприятия дуэли у 

русских писателей (анализ эпизодов дуэли из романов «Евгений Онегин», «Герой нашего 

времени», «Отцы и дети», «Война и мир»). Новые смысловые акценты: от защиты чести – 

к убийству.  

3.Тема бала в русской литературе.  
Бал как явление социальной жизни общества и структурообразующий элемент культуры 

XIX века. Первый бал Наташи Ростовой («Война и мир»).  

Изменение изображения бала в русской литературе 19 века. Бал как особое пространство, 

где обнажается сущность жизни именно потому, что участники пытаются ее спрятать. 

А.С.Пушкин («Евгений Онегин»), М.Ю. Лермонтов («Герой нашего времени», глава 

«Княжна Мери»), Н.В. Гоголь (поэма «Мѐртвые души»).  

А.С. Пушкин – бал – «ярмарка невест»; структурообразующий элемент культуры.  

М.Ю.Лермонтов – обличение пошлости и бездуховности «водяного общества», отсутствие 

праздничной, торжественной атмосферы на балу, развитие конфликта между главными 

героями.  

Н.В.Гоголь – сатирическое и ироническое изображение провинциального общества, 

высмеивание претензии на светскую жизнь. Бал – место разоблачения тайны Чичикова.  

4.Роль снов в раскрытии идейного содержания литературного произведения.  
1.Воплощение в снах психологического мира героев произведений В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина, А.С. Грибоедова. Сон как образный и смысловой ключ к пониманию 

композиции и идеи произведения. А.И. Гончаров «Обломов», Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание», Н. Г. Чернышевский «Что делать?»  

 

Модуль II. Основные типы героев литературы XIX века  

1.Деловой человек в русской литературе XIX века Эволюция образа делового человека 

в русской литературе. Три типа делового человека: «государственные люди» – Фамусов, 

Сперанский, Андрей Болконский (попытка стать деловым человеком) и др. «удачливые 

карьеристы» – Скалозуб, Штольц, Глумов и др., мелкие чиновники – Молчалин, Акакий 

Акакиевич, Чичиков и др. Деловой человек – нелюбимый герой русской литературы. 

Почему?  

2.Лишний или странный человек в русской литературе XIX века.  
Эволюция «лишнего человека» в литературе 19 века. Чацкий, Онегин, Печорин, Обломов. 

От внешней активности к самоанализу, глубокой рефлексии и полной апатии.  

Причины пристального внимания к этому типу героя в русской литературе.  



 

3.Любимая героиня русской литературы XIX века.  
Женщина – любимая героиня русских писателей 19 века. Почему?  
Глубина и цельность натуры Татьяна Лариной; естественность, полное отсутствие фальши, 

душевная щедрость, открытость, обаяние Наташи Ростовой; высокие нравственные качества 

Княжны Марьи; сила характера, готовность к жертве, стремление к высоким идеалам 

Елены Берсеневой.  

4.Маленький человек в русской литературе XIX века.  
Маленький человек А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя («Медный всадник»,  

«Петербургские повести»). Роль пейзажа и художественной детали в раскрытии образа 

«маленького человека».  

Философия жизни маленького человека (аллегорический взгляд Салтыкова-Щедрина). 

«Премудрый пескарь».  

Переоценка ценностей маленького человека перед лицом смерти. Л.Н. Толстой «Смерть 

Ивана Ильича».  

Маленький человек большой души. Ф.М. Достоевский «Бедные люди».  

Маленький человек в произведениях А.П. Чехова.От сочувствия к обличению. Осмеяние 

человеческих пороков – ханжества, лицемерия, раболепства, мелочности, скупости и др.  

Маленький человек сегодня. «Матренин двор» А.Солженицына, повесть «Медея и ее дети» 

Л.Улицкой и др. 
 

Раздел II СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XIX ВЕКа  

Модуль I. Тема поэта и поэзии в лирике XIX века  
Тема творчества как одна из основных в поэзии А.С. Пушкина. Поэзия как высокий дар, 

способность «глаголом жечь сердца людей», трудное ответственное дело. Смысл истинной 

поэзии – быть жизнеутверждающей, пробуждать «чувства добрые» («Пророк», «Поэт», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный» и др.).  

Два «Пророка». Доминанты в поэтическом осмыслении участи поэта в стихотворениях А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Классицистическая традиция в пушкинском «Пророке». 

Романтизм как основа лермонтовского мироощущения. Поэт и общество, смысл и 

предназначение поэзии в стихотворениях М.Ю. Лермонотова «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал»), «Журналист, читатель и писатель», «Смерть поэта».  

Поэт – не только пророк, наделенный даром Божьим, но и человек, остро чувствующий свое 

время, находящийся в сложных взаимоотношениях с властью, народом, страдающий от 

одиночества и непонятости («Поэт и толпа», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Свободы 

сеятель пустынный»,  

«Поэту», «Эхо» и др.).  

Образ памятника как символ осмысления значимости своего поэтического дарования. 

Сопоставление двух «программных» стихотворений  

«Памятник» (1795) Г.Р. Державина и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836) А.С. 

Пушкина. А.С. Пушкин как «преемник» Г.Р. Державина. Пушкинское стихотворение должно 

открыться школьникам не как манифест, а как «тихое», почти интимное произведение, в 

котором поэт честно оценивает свое творчество и в тяжелый для него кризисный период 

жизни признает правильность выбранного пути.  

Гражданское звучание темы поэта и поэзии в лирике Н.А. Некрасова.  

Образ музы в стихотворениях «Вчерашний день, часу в шестом...», «Муза». Представление 

Н.А. Некрасова о назначении поэта, образ поэта как служителя народа («Блажен незлобливый 

поэт», «Поэт и гражданин», «Памяти Шиллера» («Поэту»), «Элегия»).  

Модуль II. Мотивы свободы и воли в русской поэзии XIX века  
Связь мотивов с историческим контекстом (политическим, социальным, личностно-

биографическим). Роль восстания декабристов и их общественных воззрений в судьбе А.С. 

Пушкина («Вольность», «Арион», «Чаадаеву»,  

«Деревня», «Во глубине сибирских руд…» и др.). Декабристские традиции в ранней лирике 



М.Ю. Лермонтова («Новгород», «Приветствую тебя, воинственных славян», «Жалобы турка», 

«Песнь барда», «Баллада» и др.)  

Соотношение понятий «свобода» и «воля». Философское звучание темы свободы в поэзии 

А.С. Пушкина («К морю») и В.А. Жуковского («Море»), Ф.И. Тютчева («Море», «Конь 

морской»). Связь образа моря со стихией свободы.  

Фольклорные истоки понимания воли в творчестве М.Ю. Лермонтова.  

Воля как исконно природное начало, составляющее безмерную, абсолютную ценность бытия 

и личности, не совместимое с современной цивилизацией. («Желанье», «Кинжал», 

«Новгород», «Мцыри»). Восприятие жизни в современном обществе как социального и 

духовного рабства («Дума», «Прощай, немытая Россия», «Смерть поэта»). Мотив «неволи» в 

«тюремном цикле» М.Ю.Лермонтова («Узник», «Сосед», «Соседка», «Пленный рыцарь»).  

Политический смысл свободопризывной лирики Н.А. Некрасова.  

Крепостное право в осмыслении поэта. Двойственное отношение к порабощенному народу 

(«Свобода», «Забытая деревня» и др.).  

Сопоставление стихотворений «Душно! Без счастья и воли…» Н.А. Некрасова, «Душно! иль 

опять сирокко…» А.Н. Майкова и «Кто, волны, вас остановил…» А.С. Пушкина. 

Модуль III. Тема Родины в поэзии XIX века  
Взаимосвязь темы Родины в поэзии А.С. Пушкина с историческими темами и образами. 

Интерес поэта к историческому прошлому России и ее народа. Переплетение истории Родины 

с личной судьбой поэта в стихотворениях «Воспоминания в Царском селе», «Была пора: наш 

праздник молодой» и др. Общее и различное в стихотворениях «Воспоминания в Царском 

селе» А.С. Пушкина и «Осенней позднею порою» Ф.И. Тютчева.  

Дом, детство как ценностные опоры патриотического чувства М.Ю. Лермонтова («1830 год. 

Июля 15-го», «Как часто, пестрою толпою окружен…»). Образ Москвы как воплощение 

древней славной столицы («Панорама Москвы», «Сашка»). Противоречивое, необъяснимое 

чувство любви к родине как новый подход к теме («Прощай, немытая Россия», «Родина», 

«Когда волнуется желтеющая нива…»). Лермонтовская традиция в образах России Ф.И. 

Тютчева («Эти бедные селенья», «Умом Россию не понять») и А.А. Блока.  

Модуль IV. Мотив покоя в русской поэзии XIX века  
Мотив покоя в лирике В.А. Жуковского. Элегическое звучание мотива в ранней поэзии 

(«Сельское кладбище», «Опустевшая деревня»). Философский смысл мотива в 

стихотворении «Вечер». Покой как внутреннее созерцание, приближающее человека к 

вечности («Послание Элоизы к Абеляру»). Покой как напоминание об утраченной полноте 

мироощущения («Идиллия» 1806). Покой как воссоединение с героическим прошлым («Песня 

барда»). Евангельский контекст мотива в «Послании Филалету». Воссоединение человека в 

акте творчества с его внутренним «я», с природой, с Родиной, мирозданием, Богом как одна 

из основных функций мотива покоя в творчестве В.А. Жуковского.  

Философский смысл мотива покоя в поэтической картине мире А.С. Пушкина и Е.А. 

Баратынского. Романтическая традиция восприятия категории покоя. Антитеза «покой – 

счастье» («Пора, мой друг, пора!», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Разлука», 

«Безнадежность», «Две доли», «Родина» Е.А. Баратынского).  

Покой как утрата страстей и воли в ранней лирике М.Ю. Лермонтова. Полемическое 

отношение к покою в поэзии Лермонтова до 1937 года («Поток», «Я видел тень блаженства», 

«Парус»). Близость мотивов покоя и смерти в ранней лирике М.Ю. Лермонтова («1830. 

Майя. 16 число», «Я счастлив! — тайный яд течет в моей крови», «Челнок», «По произволу 

дивной власти», «Что толку жить!»). Покой как состояние 

долгожданного отдыха, тишины в лирике с 1937 года («Дары Терека», «Утес», «Воздушный 

корабль», «Пленный рыцарь», «Последнее новоселье», «Спор», «Из Гете»,  

«Выхожу один я на дорогу…»).  

 

 

 

 



Модуль V. Женские образы – адресаты любовной лирики XIX века  

Василий Андреевич Жуковский и Мария Андреевна Протасова.  

История любви, полная драматизма. Идеальный образ возлюбленной в стихотворениях «К 

ней» (1811), «Песня» (1808), «Песня» (1811), «Признание», «19 марта 1823». Романтическое 

мироощущение В.А. Жуковского в любовной лирике.  

Лирические адресаты любовной лирики А.С. Пушкина. Реально-биографическая основа 

стихотворений о любви (составление реального комментария).  

Екатерина Павловна Бакунина («Желание»). Евдокия Ивановна Голицына («Краѐв чужих 

неопытный любитель…», «Простой воспитанник природы», «К ***»). Мария Николаевна 

Раевская («Редеет облаков летучая гряда…», «Фонтану Бахчисарайского дворца», «На холмах 

Грузии…»).  

Елизавета Ксаверьевна Воронцова («Сожженное письмо», «Желание славы», «Талисман», 

«Все в жертву памяти твоей», «Прощанье»). Анна Петровна Керн («Я помню чудное 

мгновенье»). Елена Михайловна Завадовская («Красавица»). Екатерина Николаевна Ушакова 

(«Ек. Н. Ушаковой»). Анна Алексеевна Оленина («Ее глаза», «Ты и вы»,  

«Предчувствие», «Город пышный, город бедный…»). Наталья Николаевна Гончарова 

(«Мадонна»).  

Любовь в лирике А.С. Пушкина как светлое чувство, божественный дар. 3.Тема любви в 

поэзии М.Ю. Лермонтова. Любовь как высокое чувство, но неразделенное или утраченное. 

Мотив разочарования в любви и возлюбленной. Реальные адресаты стихотворений о любви.  

Варвара Александровна Лопухина («К Л. –» («У ног других не забывал»),  

«К*» («Мы случайно сведены судьбою»), «К*» («Оставь напрасные заботы»), «Она не гордой 

красотою…», «Слова разлуки повторяя…», «Валерик», «К*» («Мой друг, напрасное 

старанье…»), «Молитва» («Я, матерь божия, ныне с молитвою…»), «Расстались мы, но твой 

портрет…»). 



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество  часов 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

В
се

г
о
  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

  

Эпизод и его функции  

в художественном    

произведении  

14 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема любовного 

свидания в 

произведениях 

русских писателей 

XIX века  

 

1    

Любовное свидание в 

произведениях Н.М. 

Карамзина, А.С. 

Пушкина, М.Ю, 

Лермонтова, И.С. 

Тургенева, А.И. 

Гончарова, Н.С. 

Лескова. Изменение 

отношения к любви у 

героини: от 

благородства, 

жертвенности (Лиза – 

«Бедная Лиза», 

Татьяна – «Евгений 

Онегин», Вера – 

«Герой нашего 

времени» гл. «Княжна 

Мери», Ася – «Ася», 

Наталья Ласунская – 

«Рудин») к 

рассудочности (Ольга 

Осмысливать художественную 

картину жизни, созданную автором, 

понимать ключевые проблемы и 

выражать своё отношение к ним. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии, используя 

словари. Развёрнуто отвечать на 

вопросы (устно или письменно, с 

использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, 

работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное 

произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности в 

единстве формы 

и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/


Ильинская – 

«Обломов»), к 

желанию свободы и 

наслаждения жизнью 

(Катерина«Гроза») и 

далее – к хищничеству 

(Катерина Львовна – 

«Леди Макбет 

Мценского уезда»).  

 

и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию и особенности 

конфликта, анализировать   

ключевые эпизоды с учётом 

авторской позиции и опорой на 

литературно- 

критические статьи. Выявлять 

особенности  системы образов, 

составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую.  

 

 

2-3 

Тема любовного 

свидания в 

произведениях 

русских писателей 

XIX века  

 

2   

Сцена свидания – 

зеркало 

несостоятельности 

героя. Онегин – 

«Евгений Онегин», 

Ася – «Ася», Наталья 

Ласунская – «Рудин».  

Любовное свидание в 

произведениях Чехова 

и Толстого. 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное 

произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателе, а также об истории 

создания произведения 

с использованием справочной 

литературы и интернет-ресурсов. 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые проблемы и выражать 

своё отношение 

к ним. Составлять лексические и 

историко- культурные комментарии, 

используя словари. Развёрнуто 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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https://resh.edu.ru/subject/14/10/


отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием 

цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном 

диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в 

группе. 

4-7 

Тема дуэли в 

произведениях 

русских писателей 

XIX века.  

 

4   

Смысл нравственных 

понятий «честь», 

«долг», «дуэль». 

Изменение восприятия 

дуэли у русских 

писателей (анализ 

эпизодов дуэли из 

романов «Евгений 

Онегин», «Герой 

нашего времени», 

«Отцы и дети», 

«Война и мир»). 

Новые смысловые 

акценты: от защиты 

чести – к убийству. 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное 

произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы.  

Подбирать 

и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания 

произведения 

с использованием справочной 

литературы и интернет-ресурсов. 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые     

проблемы и выражать своё 

отношение 

к ним.  

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учётом 

авторской позиции и опорой на 

литературно-критические статьи. 

Выявлять особенности системы 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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образов, составлять характеристику 

персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую.  

 

8-9 
Тема бала в  

русской  

литературе.  

1  

 

2   

Бал как явление 

социальной жизни 

общества и 

структурообразующий 

элемент культуры XIX 

века.  

 Изменение 

изображения бала в 

русской литературе 19 

века. Бал как особое 

пространство, где 

обнажается сущность 

жизни именно потому, 

что участники 

пытаются ее спрятать. 

А.С. Пушкин 

(«Евгений Онегин»), 

М.Ю. Лермонтов 

(«Герой нашего 

времени», глава 

«Княжна Мери»), Н.В. 

Гоголь (поэма 

«Мёртвые души»).  

 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное 

произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую 

таблицу жизни 

и творчества писателя. Подбирать 

и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания 

произведения 

с использованием справочной 

литературы и интернет-ресурсов. 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые проблемы и выражать 

своё отношение 

к ним. Составлять лексические и 

историко- культурные комментарии, 

используя словари. Развёрнуто 

отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием 

цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном 

диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в 

группе. 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/  

https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/


 

 

 

10 
Тема бала в 

 русской 

 литературе.  

1  

 

1   

А.С. Пушкин – бал – 

«ярмарка невест»; 

структурообразующий 

элемент культуры.  

М.Ю. Лермонтов – 

обличение пошлости и 

бездуховности 

«водяного общества», 

отсутствие 

праздничной, 

торжественной 

атмосферы на балу, 

развитие конфликта 

между главными 

героями.  

Н.В. Гоголь – 

сатирическое и 

ироническое 

изображение 

провинциального 

общества, 

высмеивание 

претензии на светскую 

жизнь. Бал – место 

разоблачения тайны 

Чичикова. 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе 

наизусть) лирическое и лиро-

эпическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую 

таблицу жизни 

и творчества поэта. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте, а также 

об истории создания стихотворений 

и поэмы 

с использованием справочной 

литературы и интернет-ресурсов.  

Развёрнуто отвечать на вопросы 

(устно или письменно, с 

использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту, участвовать в 

коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в 

группе. Анализировать 

литературное произведение с учётом 

его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов и 

понятий. 

 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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11 

Первый бал 

Наташи Ростовой 

("Война и мир") 

Анализ эпизода  

 

1   

Бал как явление 

социальной жизни 

общества и 

структурообразующий 

элемент культуры XIX 

века. Первый бал 

Наташи Ростовой 

(«Война и мир»). 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе 

наизусть) лирическое произведение, 

выражать личностное отношение к 

нему. 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые проблемы и выражать 

своё отношение 

к ним. Составлять лексические и 

историко- культурные комментарии, 

используя словари. Развёрнуто 

отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием 

цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту, 

участвовать в коллективном 

диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в 

группе.  

 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 

 

12-14 

Роль снов в 

раскрытии 

идейного 

содержания 

литературного 

произведения.  

 

3    

Воплощение в снах 

психологического 

мира героев 

произведений В.А. 

Жуковского, А.С. 

Пушкина, А.С. 

Грибоедова. 

Сон как образный и 

смысловой ключ к 

пониманию 

композиции и идеи 

произведения. А.И. 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное 

произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателе, а также об истории 

создания произведения 

с использованием справочной 

литературы и интернет-ресурсов. 

Осмысливать 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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Гончаров «Обломов», 

Ф.М. Достоевский 

«Преступление и 

наказание», Н. Г. 

Чернышевский «Что 

делать?» 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые проблемы и выражать 

своё отношение 

к ним. Составлять лексические и 

историко- культурные комментарии, 

используя словари 

составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую 

таблицу жизни 

и творчества поэта.  

Анализировать литературное 

произведение с учётом его родо-

жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов и 

понятий. 

Составлять план анализа 

стихотворения и осуществлять 

письменный анализ 

лирического текста. 

Характеризовать жанр, 

тематику, проблематику, идеи, 

сюжет, композицию, основных 

героев поэмы и анализировать 

ключевые эпизоды 

с учётом авторской позиции.  

 

 

Основные типы героев 

литературы  

XIX века  

10    

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловой 

 человек в 

 русской 

 литературе 

 XIX века 

 

   

 Сочинение «Деловой 

человек  

 

1 
  

Деловой человек в 

русской литературе 

XIX века  
Эволюция образа 

делового человека в 

русской литературе. 

Три типа делового 

человека: 

«государственные 

люди» – Фамусов, 

Сперанский, Андрей 

Болконский (попытка 

стать деловым 

человеком) и др.; 

«удачливые 

карьеристы» – 

Скалозуб, Штольц, 

Глумов и др., мелкие 

чиновники – 

Молчалин, Акакий 

Акакиевич, Чичиков и 

др. Деловой человек – 

нелюбимый герой 

русской литературы. 

Почему? 

 

 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное 

произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы.  

Развёрнуто отвечать на вопросы 

(устно или письменно, с 

использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту, участвовать в 

коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в 

группе. 

Анализировать литературное 

произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности в 

единстве формы 

и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов и 

понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учётом 

авторской позиции и опорой на 

литературно-критические статьи. 

 

 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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16 

Сочинение 

«Деловой человек 

– нелюбимый 

герой русской 

литературы. 

Почему?»  

 

  1  

Деловой человек в 

русской литературе 

XIX века  
Эволюция образа 

делового человека в 

русской литературе. 

Три типа делового 

человека: 

«государственные 

люди» – Фамусов, 

Сперанский, Андрей 

Болконский (попытка 

стать деловым 

человеком) и др.; 

«удачливые 

карьеристы» – 

Скалозуб, Штольц, 

Глумов и др., мелкие 

чиновники – 

Молчалин, Акакий 

Акакиевич, Чичиков и 

др. Деловой человек – 

нелюбимый герой 

русской литературы. 

Почему? 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное 

произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы.  

Развёрнуто отвечать на вопросы 

(устно или письменно, с 

использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту, участвовать в 

коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в 

группе. 

Анализировать литературное 

произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности в 

единстве формы 

и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов и 

понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учётом 

авторской позиции и опорой на 

литературно-критические статьи. 

Выявлять особенности системы 

образов, составлять характеристику 

персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую. 

Составлять сопоставительные 

таблицы. Соотносить принципы 

изображения действительности в 

произведении с реалистическим 

методом.  

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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Сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в 

различных  видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и 

др.), писать рецензии, отзывы, 

аннотации. Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение  на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

17 

Лишний или 

странный человек 

в русской 

литературе XIX 

века.  

 

1    

Эволюция «лишнего 

человека» в 

литературе 19 века. 

Чацкий, Онегин, 

Печорин, Обломов. От 

венешней активности к 

самоанализу, глубокой 

рефлексии и полной 

апатии.  

Причины 

пристального 

внимания к этому 

типу героя в русской 

литературе. 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное 

произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателе, а также об истории 

создания произведения 

с использованием справочной 

литературы и интернет-ресурсов. 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые проблемы и выражать 

своё отношение 

к ним. Составлять лексические и 

историко- культурные комментарии, 

используя словари. Развёрнуто 

отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием 

цитирования) и 

самостоятельноформулировать 

вопросы к тексту, участвовать в 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в 

группе. Анализировать 

литературное произведение с учётом 

его родо-жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием 

теоретико литературных терминов и 

понятий.  

. Сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и 

мировойлитературы, 

интерпретациями в различных видах 

искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и др.), писать 

рецензии, отзывы, аннотации.  

 

18 

Сочинение 

«Эволюция 

«лишнего 

человека» в 

литературе 19 века. 

Чацкий, Онегин, 

Печорин, 

Обломов»  

 

  1  

Эволюция «лишнего 

человека» в 

литературе 19 века. 

Чацкий, Онегин, 

Печорин, Обломов. От 

венешней активности к 

самоанализу, глубокой 

рефлексии и полной 

апатии.  

Причины 

пристального 

внимания к этому 

типу героя в русской 

литературе. 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное 

произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы.  

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые проблемы и выражать 

своё отношение 

к ним 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции. Выявлять 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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особенности системы образов, 

составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

19 

Любимая героиня 

русской 

литературы XIX 

века. Глубина и 

цельность натуры 

Татьяна Лариной  

 

 1   

Женщина – любимая 

героиня русских 

писателей 19 века. 

Почему?  

Глубина и цельность 

натуры Татьяна 

Лариной; 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное 

произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателе, а также об истории 

создания произведения 

с использованием справочной 

литературы и интернет-ресурсов. 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые проблемы и выражать 

своё отношение 

к ним. 

 

20-21 

Обаяние Наташи 

Ростовой; высокие 

нравственные 

качества Княжны 

Марьи  

 

2   

естественность, 

полное отсутствие 

фальши, душевная 

щедрость, открытость, 

обояние Наташи 

Ростовой; высокие 

нравственные качества 

Княжны Марьи; сила 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые проблемы и выражать 

своё отношение 

к ним 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

 



характера, 

готовность к жертве, 

стремление к высоким 

идеалам Елены 

Берсеневой. 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции. 

Выявлять особенности системы 

образов, составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

22 

  

Маленький 

 человек в  

русской 

 литературе  

1  

 

XIX в. 

А.С. Пушкин 

«Медный 

всадник», 

Н.В. Гоголь 

«Петербургские 

повести» 

 

1    

Маленький человек 

А.С. Пушкина и Н.В. 

Гоголя («Медный 

всадник», 

«Петербургские 

повести»). Роль 

пейзажа и 

художественной 

детали в раскрытии 

образа «маленького 

человека».  

 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать (в том числе 

наизусть) лирическое произведение, 

выражать личностное отношение к 

нему. 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника. Подбирать и 

обобщать материал о жизни и 

творчестве поэта 

с использованием справочной 

литературы и интернет-ресурсов. 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором в лирическом 

произведении. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии, используя словари. 

Развёрнуто отвечать на вопросы 

(устно или письменно, 

с использованием цитирования) 

и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту произведения, 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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участвовать 

в коллективном диалоге, дискуссии, 

работать в паре и в группе. 

Анализировать лирическое 

произведение с учётом его родо-

жанровой 

принадлежности в единстве формы 

и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов и 

понятий. Сопоставлять текст с 

лирическими произведениями 

русской, мировой 

и других национальных литератур 

на основе диалога культур. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать отзывы, аннотации, 

рецензии 

и редактировать собственные 

работы. Самостоятельно 

планировать своё досуговое чтение, 

используя различные источники, в 

том числе ресурсы 

традиционных библиотек и 

электронных 

библиотечных систем 

23 

Маленький 

человек в русской 

литературе XIX в.  

М.Е.Салтыков-

Щедрин«Премудр

ый пескарь»  
1    

 Философия жизни 

маленького человека 

(аллегорический 

взгляд Салтыкова-

Щедрина). 

«Премудрый пескарь».  

А.Солженицына, 

повесть «Медея и ее 

дети» Л.Улицкой и др. 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые проблемы и выражать своё 

отношение 

к ним 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

 



композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции. Выявлять 

особенности системы образов, 

составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

24 

Маленький 

человек в русской 

литературе XIX в. 

Маленький 

человек в 

произведениях 

А.П. Чехова.  

 

1   

  

 Маленький человек в 

произведениях А.П. 

Чехова. От сочувствия 

к обличению. 

Осмеяние 

человеческих пороков 

– ханжества, 

лицемерия, 

раболепства, 

мелочности, скупости 

и др.  

 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые проблемы и выражать своё 

отношение 

к ним 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции. Выявлять 

особенности системы образов, 

составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

 

25 
Маленький 

человек в русской 
1   

Маленький человек 

сегодня. «Матренин 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

Библиотека 
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литературе XX в 

А.Солженицын 

«Матренин двор»  

 

двор» А.Солженицына, 

повесть «Медея и ее 

дети» Л.Улицкой и др. 

созданную автором, понимать 

ключевые проблемы и выражать 

своё отношение 

к ним 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом   

авторской позиции. Выявлять 

особенности системы образов, 

составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

 

 

 

 

.ru/subject/14/10/ 
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Сочинение- 

размышление на 

тему:  

« Маленький 

человек сегодня». 

 

 

 

 

 1  

Маленький человек 

А.С. Пушкина и Н.В. 

Гоголя («Медный 

всадник», 

«Петербургские 

повести»). Роль 

пейзажа и 

художественной 

детали в раскрытии 

образа «маленького 

человека».  

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное 

произведение, выражать личностное 

отношение к нему. Конспектировать 

лекцию учителя и статью учебника, 

составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материал о 

жизни и творчестве писателя с 

использованием справочной 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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2. Философия жизни 

маленького человека 

(аллегорический 

взгляд Салтыкова-

Щедрина). 

«Премудрый пескарь».  

3. Переоценка 

ценностей маленького 

человека перед лицом 

смерти. Л.Н. Толстой 

«Смерть Ивана 

Ильича».  

4. Маленький человек 

большой души. Ф.М. 

Достоевский «Бедные 

люди».  

5. Маленький человек 

в произведениях А.П. 

Чехова. От сочувствия 

к обличению. 

Осмеяние 

человеческих пороков 

– ханжества, 

лицемерия, 

раболепства, 

мелочности, скупости 

и др.  

Маленький человек 

сегодня. «Матренин 

двор» А.Солженицына, 

повесть «Медея и ее 

дети» Л.Улицкой и др. 

литературы и интернет- ресурсов. 

Осмысливать художественную 

картину жизни, созданную автором 

в произведении, понимать ключевые 

проблемы и выражать своё 

отношение 

к ним. Составлять лексические и 

историко- культурные комментарии, 

используя словари. Развёрнуто 

отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием 

цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту 

произведения, участвовать 

в коллективном диалоге, дискуссии, 

работать в паре и в группе. 

 



Тема поэта и поэзии в 

лирике XIX века  
8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия - высокий 

дар и 

предназначение.  

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема творчества как 

одна из основных в 

поэзии А.С. Пушкина. 

Поэзия как высокий 

дар, способность 

«глаголом жечь сердца 

людей», трудное 

ответственное дело. 

Смысл истинной 

поэзии – быть 

жизнеутверждающей, 

пробуждать «чувства 

добрые» («Пророк», 

«Поэт», «Я памятник 

себе воздвиг 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые проблемы и выражать 

своё отношение 

к ним 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом  

авторской позиции. Выявлять 

особенности системы образов, 

составлять 

характеристику персонажей, в том 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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нерукотворный» и 

др.). 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение  на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

 

 

29-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэт и человек  

 

 

2 

  

Два «Пророка». 

Доминанты в 

поэтическом 

осмыслении участи 

поэта в 

стихотворениях А.С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. 

Классицистическая 

традиция в 

пушкинском 

«Пророке». 

Романтизм как основа 

лермонтовского 

мироощущения. Поэт и 

общество, смысл и 

предназначение поэзии 

в стихотворениях 

М.Ю. Лермонотова 

«Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой 

кинжал»), 

«Журналист, читатель 

и писатель», «Смерть 

поэта». 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые проблемы и выражать 

своё отношение 

к ним 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции. Выявлять 

особенности системы образов, 

составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение  на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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31-32 

 

Образ памятника в 

поэзии  

 

2   

Поэт – не только 

пророк, наделенный 

даром Божьим, но и 

человек, остро 

чувствующий свое 

время, находящийся в 

сложных 

взаимоотношениях с 

властью, народом, 

страдающий от 

одиночества и 

непонятости («Поэт и 

толпа», «Разговор 

книгопродавца с 

поэтом», «Свободы 

сеятель пустынный», 

«Поэту», «Эхо» и др.). 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые    

проблемы и выражать своё 

отношение 

к ним 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом 

  авторской позиции. Выявлять 

особенности системы образов, 

составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение  на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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33-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэт и человек  2    

Образ памятника как 

символ осмысления 

значимости своего 

поэтического 

дарования. 

Сопоставление двух 

«программных» 

стихотворений – 

«Памятник» (1795) 

Г.Р. 5  

 
Державина и «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный» 

(1836) А.С. Пушкина. 

А.С. Пушкин как 

«преемник» Г.Р. 

Державина.  

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом 

 авторской позиции. Выявлять 

особенности  

системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение   

на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

 

 

 

 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 

 

Итого по разделу  31       

Развитие речи 3      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34          

        

https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/


 

Тематический план   11 класс 

Мотивы свободы и воли в  

русской поэзии XIX века  
6   

1-2 

Связь мотивов 

свободы и воли с 

историческим 

контекстом.  

2   

Гражданское звучание 

темы поэта и поэзии в 

лирике Н.А. 

Некрасова. Образ музы 

в стихотворениях 

«Вчерашний день, 

часу в шестом...», 

«Муза». 

Представление Н.А. 

Некрасова о 

назначении поэта, 

образ поэта как 

служителя народа 

(«Блажен незлобливый 

поэт», «Поэт и 

гражданин», «Памяти 

Шиллера» («Поэту»), 

«Элегия»). 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции. Выявлять 

особенности системы образов, 

составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 

 

3-4 

Соотношение 

понятий «свобода» 

и «воля». 

Фольклорные 

истоки понимания 

воли в творчестве 

М.Ю. Лермонтова. 
2   

Связь мотивов с 

историческим 

контекстом 

(политическим, 

социальным, 

личностно-

биографическим). Роль 

восстания декабристов 

и их общественных 

воззрений в судьбе 

А.С. Пушкина 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом 

 авторской позиции. Выявлять 

особенности 

 системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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(«Вольность», 

«Арион», «Чаадаеву», 

«Деревня», «Во 

глубине сибирских 

руд…» и др.). 

Декабристские 

традиции в ранней 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

(«Новгород», 

«Приветствую тебя, 

воинственных славян», 

«Жалобы турка», 

«Песнь барда», 

«Баллада» и др.) 

Соотношение понятий 

«свобода» и «воля». 

Философское звучание 

темы свободы в поэзии 

А.С. Пушкина («К 

морю») и В.А. 

Жуковского («Море»), 

Ф.И. Тютчева 

(«Море», «Конь 

морской»). Связь 

образа моря со 

стихией свободы.  

Фольклорные истоки 

понимания воли в 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова. Воля как 

исконно природное 

начало, составляющее 

безмерную, 

абсолютную ценность 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

 



бытия и личности, не 

совместимое с 

современной 

цивилизацией. 

(«Желанье», 

«Кинжал», 

«Новгород», 

«Мцыри»). 

Восприятие жизни в 

современном обществе 

как социального и 

духовного рабства 

(«Дума», «Прощай, 

немытая Россия», 

«Смерть поэта»). 

Мотив «неволи» в 

«тюремном цикле» 

М.Ю. Лермонтова 

(«Узник», «Сосед», 

«Соседка», «Пленный 

рыцарь»). 

5-6 

Политический 

смысл 

свободопризывной 

лирики Н.А. 

Некрасова  

2   

Политический смысл 

свободопризывной 

лирики Н.А. 

Некрасова. Крепостное 

право в осмыслении 

поэта. Двойственное 

отношение к 

порабощенному 

народу («Свобода», 

«Забытая деревня» и 

др.). Сопоставление 

стихотворений 

«Душно! Без счастья и 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции. Выявлять 

особенности 

 системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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воли…» Н.А. 

Некрасова, «Душно! 

иль опять сирокко…» 

А.Н. Майкова и «Кто, 

волны, вас 

остановил…» А.С. 

Пушкина. 

 

 

Тема Родины в поэзии XIX 

века  
6    

7-9 

Тема Родины в 

поэзии А.С. 

Пушкина  

Сочинение 

2 1  

Взаимосвязь темы 

Родины в поэзии А.С. 

Пушкина с 

историческими темами 

и образами. Интерес 

поэта к историческому 

прошлому России и ее 

народа. Переплетение 

истории Родины с 

личной судьбой поэта 

в стихотворениях 

«Воспоминания в 

Царском селе», «Была 

пора: наш праздник 

молодой» и др. Общее 

и различное в 

стихотворениях 

«Воспоминания в 

Царском селе» А.С. 

Пушкина и «Осенней 

позднею порою» Ф.И. 

Тютчева.  
 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом  

авторской позиции. Выявлять 

особенности 

 системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение 

 на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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10-12 

Противоречивое, 

необъяснимое 

чувство любви к 

родине в 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова 

Сочинение 

2 1  

Дом, детство как 

ценностные опоры 

патриотического 

чувства М.Ю. 

Лермонтова («1830 

год. Июля 15-го», «Как 

часто, пестрою толпою 

окружен…»). Образ 

Москвы как 

воплощение древней 

славной столицы 

(«Панорама Москвы», 

«Сашка»). 

Противоречивое, 

необъяснимое чувство 

любви к родине как 

новый подход к теме 

(«Прощай, немытая 

Россия», «Родина», 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…»). 

Лермонтовская 

традиция в образах 

России Ф.И. Тютчева 

(«Эти бедные 

селенья», «Умом 

Россию не понять») и 

А.А. Блока. 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом авторской позиции. Выявлять 

особенности системы образов, 

составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 

 

Тема покоя в русской 

поэзии XIX века  
10      

13-15 

Мотив покоя в 

лирике В.А. 

Жуковского.  
3   

Мотив покоя в лирике 

В.А. Жуковского. 

Элегическое звучание 

мотива в ранней 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые    

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/
https://resh.edu.ru/subject/14/10/


поэзии («Сельское 

кладбище», 

«Опустевшая 

деревня»). 

Философский смысл 

мотива в 

стихотворении 

«Вечер». Покой как 

внутреннее 

созерцание, 

приближающее 

человека к вечности 

(«Послание Элоизы к 

Абеляру»). Покой как 

напоминание об 

утраченной полноте 

мироощущения 

(«Идиллия» 1806). 

Покой как 

воссоединение с 

героическим прошлым 

(«Песня барда»). 

Евангельский 

контекст мотива в 

«Послании Филалету». 

Воссоединение 6  

 

человека в акте 

творчества с его 

внутренним «я», с 

природой, с Родиной, 

мирозданием, Богом 

как одна из основных 

функций мотива покоя 

в творчестве В.А. 

Жуковского. 

проблемы и выражать своё 

отношение 

к ним 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом   

авторской позиции. Выявлять 

особенности 

 системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение  на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

 



16-18 

Философский 

смысл мотива 

покоя .  

 

 

3   

Философский смысл 

мотива покоя в 

поэтической картине 

мире А.С. Пушкина и 

Е.А. Баратынского. 

Романтическая 

традиция восприятия 

категории покоя. 

Антитеза «покой – 

счастье» («Пора, мой 

друг, пора!», «Евгений 

Онегин» А.С. 

Пушкина, «Разлука», 

«Безнадежность», 

«Две доли», «Родина» 

Е.А. Баратынского). 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом 

 авторской позиции. Выявлять 

особенности системы образов, 

составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 

 

19-22 

Покой как утрата 

страстей и воли в 

ранней лирике 

М.Ю. Лермонтова. 

4   

Покой как утрата 

страстей и воли в 

ранней лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

Полемическое 

отношение к покою в 

поэзии Лермонтова до 

1937 года («Поток», 

«Я видел тень 

блаженства», 

«Парус»). Близость 

мотивов покоя и 

смерти в ранней 

лирике М.Ю. 

Лермонтова («1830. 

Майя. 16 число», «Я 

счастлив! — тайный 

яд течет в моей 

крови», «Челнок», «По 

 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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произволу дивной 

власти», «Что толку 

жить!»). Покой как 

состояние 

долгожданного 

отдыха, тишины в 

лирике с 1937 года 

(«Дары Терека», 

«Утес», «Воздушный 

корабль», «Пленный 

рыцарь», «Последнее 

новоселье», «Спор», 

«Из Гете», «Выхожу 

один я на дорогу…»).  
 

Женские образы – 

адресаты  

любовной лирики XIX  

12      

23-25 

История любви, 

полная 

драматизма. 

Василий 

Андреевич 

Жуковский и 

Мария Андреевна 

Протасова.  

3   

Василий Андреевич 

Жуковский и Мария 

Андреевна Протасова. 

История любви, 

полная драматизма. 

Идеальный образ 

возлюбленной в 

стихотворениях «К 

ней» (1811), «Песня» 

(1808), «Песня» (1811), 

«Признание», «19 

марта 1823». 

Романтическое 

мироощущение В.А. 

Жуковского в 

любовной лирике. 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые    

проблемы и выражать своё 

отношение 

к ним 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом  авторской позиции. Выявлять 

особенности 

 системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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на проблемный вопрос, писать 

сочинение  на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

26-28 

Лирические 

адресаты 

любовной лирики 

А.С. Пушкина.  

3   

Лирические адресаты 

любовной лирики А.С. 

Пушкина. Реально-

биографическая 

основа стихотворений 

о любви (составление 

реального 

комментария).  

Екатерина Павловна 

Бакунина 

(«Желание»). Евдокия 

Ивановна Голицына 

(«Краѐв чужих 

неопытный 

любитель…», 

«Простой воспитанник 

природы»,«К ***»). 

Мария Николаевна 

Раевская («Редеет 

облаков летучая 

гряда…», «Фонтану 

Бахчисарайского 

дворца», «На холмах 

Грузии…»). Елизавета 

Ксаверьевна 

Воронцова 

(«Сожженное письмо», 

«Желание славы», 

«Талисман», «Все в 

жертву памяти твоей», 

«Прощанье»). Анна 

Петровна Керн («Я 

помню чудное 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом 

 авторской позиции. Выявлять 

особенности 

 системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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мгновенье»). Елена 

Михайловна 

Завадовская 

(«Красавица»). 

Екатерина Николаевна 

Ушакова («Ек. Н. 

Ушаковой»). Анна 

Алексеевна Оленина 

(«Её глаза», «Ты и 

вы», «Предчувствие», 

«Город пышный, город 

бедный…»). Наталья 

Николаевна Гончарова 

(«Мадонна»).  
Любовь в лирике А.С. 

Пушкина как светлое 

чувство, 

божественный дар. 

29-31 

Своеобразие 

звучания темы 

любви в поэзии 

М.Ю. Лермонтова.  

3   

Тема любви в поэзии 

М.Ю. Лермонтова. 

Любовь как высокое 

чувство, но 

неразделенное или 

утраченное. Мотив 

разочарования в любви 

и возлюбленной. 

Реальные адресаты 

стихотворений о 

любви.  

Варвара 

Александровна 

Лопухина («К Л. –» 

(«У ног других не 

забывал»), «К*» («Мы 

случайно сведены 

судьбою»), «К*» 

(«Оставь напрасные 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые    

проблемы и выражать своё 

отношение 

к ним 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом 

  авторской позиции. Выявлять 

особенности 

 системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu

.ru/subject/14/10/ 
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заботы»), «Она не 

гордой красотою…», 

«Слова разлуки 

повторяя…», 

«Валерик», «К*» 

(«Мой друг, напрасное 

старанье…»), 

«Молитва» («Я, матерь 

божия, ныне с 

молитвою…»), 

«Расстались мы, но 

твой портрет…»).  

Екатерина 

Александровна 

Сушкова 

(стихотворения 

«Сушковского цикла»: 

«К Сушковой» 

(«Вблизи тебя до этих 

пор», др. назв. — 

«Черноокой»), 

«Благодарю!», «Зови 

надежду 

сновиденьем…», 

«Нищий», «Стансы» 

(«Взгляни, как мой 

спокоен взор…»), 

«Ночь», «Подражание 

Байрону» («У ног 

других не забывал»), 

«Я не люблю тебя, 

страстей...», 

«Еврейская мелодия» 

(«Вверху одна горит 

звезда…»), «Нет! — я 

не требую 

вниманья…» и 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение  на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 



«Прости, мой друг!.. 

как призрак, я лечу»).  

Александра 

Кирилловна 

Воронцова-Дашкова 

(«К портрету» («Как 

мальчик кудрявый, 

резва»).  

Наталья Федоровна 

Иванова 

(стихотворения 

«Ивановского цикла»: 

«Н. Ф. И....вой», «Н. Ф. 

И.», «Романс к И...», 

«К ***» («Всевышний 

произнес свой 

приговор»), «Когда 

одни воспоминанья…», 

«К чему волшебною 

улыбкой…», «1831-го 

июня 11 дня», «Не 

удалось мне сжать 

руки твоей…», 

«Видение» («Я видел 

юношу: он был 

верхом…»)) 

32-34 

«Роман в стихах» 

Денисьевского 

цикла Ф.И. 

Тютчева. 

 Любовная лирика 

Н.А. Некрасова. 

«Панаевский 

цикл». 

3   

«Роман в стихах» 

Денисьевского цикла 

Ф.И. Тютчева. 

Драматизм любовных 

взаимоотношений. 

Реально-

биографическая 

основа стихотворений. 

Осмысливать 

художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать 

ключевые    

проблемы и выражать своё 

отношение 

к ним 

Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, 

Библиотека 

ЦОК https://resh.edu
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Любовная лирика Н.А. 

Некрасова. 

«Панаевский цикл». 

Романизация 

любовной лирики. 

Живой, яркий, 

сложный характер 

лирической героини 

цикла. 

Противоречивость и 

непредсказуемость 

любовных отношений. 

композицию, 

анализировать ключевые эпизоды с 

учётом   

авторской позиции. Выявлять 

особенности 

 системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение  на литературную тему и 

редактировать собственные работы.  

 

Итого по разделу:  32      

 

 

 

Развитие речи 2      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34       
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