
государственное бюджетное общеобразовательное учре- 

ждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа № 5 «Образовательный центр» имени М.П. Бочари- 
кова города Новокуйбышевска городского округа Новокуй- 

бышевск Самарской области 
 

 
 

Рассмотрено 
на МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Проверено 
Зам. директора по УР 

Е.С.Зиновьева 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

О.В. Кудряшова 

Приказ № 82/15-

од 
от «29» августа 2022г. 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа по 

литературе 

для 10-11 классов 

  (базовый уровень)   
 

ФГОС СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новокуйбышевск, 2022 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность 

к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализа- 

ции образовательной организацией основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает ре- 

шение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения 

качественного среднего общего образования; 

– обеспечение  достижения  обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на 

уровне среднего общего образования в объеме основной 



образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план 

(учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно 

и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления в 

образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации 

обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 
 

Принципы и подходы к формированию основной обра- 

зовательной программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 
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– проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на ос- 

нове системно-деятельностного подхода. В связи с этим лич- 

ностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образо- 

вательной организации, отраженный в основной образователь- 

ной программе (ООП), рассматривается как совокупность сле- 

дующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; со- 

держания образования на уровне среднего общего образова- 

ния; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов си- 

стемы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преем- 

ственности начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании 

и осуществлении образовательной деятельности ориентиру- 

ется на личность как цель, субъект, результат и главный крите- 

рий эффективности, на создание соответствующих условий 

для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференциро- 

ванного подхода позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого обучающе- 

гося. 



Основная образовательная программа формируется с уче- 

том психолого-педагогических особенностей развития детей 

15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для 

основной школы и связанных с овладением учебной 

деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно- 

профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. 

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 

образования занимают мотивы, связанные с самоопределением 

и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 

личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально- 

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа 

мышления, овладением научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; 

повышением требовательности к самому себе; углублением 

самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 
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стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с пер- 

вым периодом юности, или первым периодом зрелости, кото- 

рый отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юноше- 

ского возраста является предварительное самоопределение, 

построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность лич- 

ности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными 

ориентациями, интересами, отношениями, установками, моти- 

вами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной 

взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается ста- 

новление основных биологических и психологических функ- 

ций, необходимых взрослому человеку для полноценного су- 

ществования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего 

места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с уче- 

том принципа демократизации, который обеспечивает форми- 

рование и развитие демократической культуры всех участни- 

ков образовательных отношений на основе сотрудничества, со- 

творчества, личной ответственности в том числе через разви- 

тие органов государственно-общественного управления обра- 

зовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуаль- 

ных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего 

общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин- 

валидов, а также значимость данного уровня общего образова- 

ния для продолжения обучения в профессиональной образова- 



тельной организации или образовательной организации выс- 

шего образования, профессиональной деятельности и успеш- 

ной социализации. 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучаю- 

щихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного 

счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого 

и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучаю- 

щихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 
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причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучаю- 

щихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к 

участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанное 

на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



– интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучаю- 

щихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору 
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добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучаю- 

щихся к окружающему миру, живой природе, художествен- 

ной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучаю- 

щихся к семье и родителям, в том числе подготовка к се- 

мейной жизни: 



– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучаю- 

щихся к труду, в сфере социально-экономических отноше- 

ний: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и 

способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

 
 

Личностные результаты в сфере физического, психоло- 

гического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 
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Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образова- 

тельной программы представлены тремя группами универ- 

сальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, 

в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках; 



– использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 

с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального 

и основного общего образования, появляются еще две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Вы- 

пускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит воз- 

можность научиться – углубленный уровень» – определяется 

следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результа- 

тов «Выпускник научится» представляет собой результаты, до- 

стижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотиви- 

рованных и способных обучающихся, выбравших данный уро- 

вень обучения. При контроле качества образования группа за- 

даний, ориентированных на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучаю- 

щимся продемонстрировать овладение качественно иным 

уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. 



Принципиальным отличием результатов базового уровня от 

результатов углубленного уровня является их целевая направ- 

ленность. Результаты базового уровня ориентированы на об- 

щую функциональную грамотность, получение компетентно- 

стей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных со- 

ставляющих элементов изучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопро- 

сов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характер- 

ные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограни- 

ченности методов и инструментов, типичных связей с некото- 

рыми другими областями знания. 

Программа построена таким образом, что предметные ре- 

зультаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным 

результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 

возможность научиться» не выносятся на итоговую аттеста- 

цию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной 

и мировой литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и 

анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 
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произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты произведения, носящие проблемный 

характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или 

идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного 

мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая 

переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных 

композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения 

автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено 

в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 



• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и 

искусства, предлагать свои собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту 

произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в 

сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во 

взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного 

знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, 

драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой 

литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой 

литературы; 
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– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в 

сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в 

литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах 

литературных направлений или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их 

творческой биографии, названия ключевых произведений, 

имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с 

историческим периодом, эпохой. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универ- 

сальных учебных действий у обучающихся, в том числе си- 

стемы организационно-методического и ресурсного обеспе- 

чения учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, 

в том числе программы развития УУД, должны обеспечить со- 

вершенствование компетенций проектной и учебно-исследова- 

тельской деятельности обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

может включать следующее: 



– педагоги владеют представлениями о возрастных 

особенностях обучающихся начальной, основной и старшей 

школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность 

в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках 

проектной, исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формирования 

УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего 

оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки 

качества формирования УУД в рамках одного или нескольких 

предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических ха- 

рактеристик организации образовательного пространства стар- 

шей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся (разнообразие 

форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного 
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материала, учителя, учебной группы, обеспечения 

тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» 

образовательных достижений, полученных обучающимися в 

иных образовательных структурах, организациях и событиях, 

в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения 

образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных 

университетов)          как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве 

образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов 

России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

проектную деятельность, в том числе в деятельность 

социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

разнообразную исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как 

через реализацию социальных проектов, так и через 

организованную разнообразную социальную практику: работу 

в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД 

относится создание методически единого пространства внутри 

образовательной организации как во время уроков, так и вне 

их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уро- 

ках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 



затребована читательская компетенция, создаются препят- 

ствия для собственной поисковой, исследовательской, проект- 

ной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение 

к образовательной деятельности, а кардинальное изменение 

содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 

невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудни- 

чества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, 

если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствую- 

щих управленческих умений, без определенного уровня владе- 

ния информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за 

счет специальных задач, лежащих вне программы или искус- 

ственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально 

подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, 

а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, струк- 

турирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы 

тексты для формирования читательской компетентности под- 

бирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструк- 

туры призваны обеспечить возможность самостоятельного 

действия обучающихся, высокую степень свободы выбора эле- 

ментов образовательной траектории, возможность самостоя- 

тельного принятия решения, самостоятельной постановки за- 

дачи и достижения поставленной цели. 
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Методика и инструментарий оценки успешности освое- 

ния и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапред- 

метных образовательных результатов на уровне среднего об- 

щего образования универсальные учебные действия оценива- 

ются в рамках специально организованных образовательной 

организацией модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

 

Образовательное событие как формат оценки успешно- 

сти освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие 

обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители 

бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги 

образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут 

быть использованы различные форматы работы участников: 

индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универ- 

сальных учебных действий во время реализации оценочного 

образовательного события: 



– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе 

оценочного образовательного события, педагогам 

целесообразно разработать самостоятельный инструмент 

оценки; в качестве инструментов оценки могут быть 

использованы оценочные листы, экспертные заключения и 

т.п.; 

– правила проведения образовательного события, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках 

образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому 

универсальному учебному действию), занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события 

при использовании оценочных листов в качестве инструмента 

оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного 

события должна быть предусмотрена возможность самооценки 

обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента 

самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освое- 

ния и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 
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Публично должны быть представлены два элемента проект- 

ной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся 

должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, 

важные как для самого автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), 

необходимые для реализации проекта, возможные источники 

ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые 

ожидают обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реа- 

лизуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет 

свой реализованный проект по следующему (примерному) 

плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые 

получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые 

были привлечены для реализации проекта, а также источники 

этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучаю- 

щемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским 

(кураторским) сопровождением. В функцию тьютора 

(куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной 

идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 



посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и 

реализованного проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны быть известны обучающимся 

заранее. По возможности, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформиро- 

ванности универсальных учебных действий при процедуре за- 

щиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита 

реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных 

в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана 

экспертная комиссия, в которую должны обязательно входить 

педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной 

модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть 

предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации 

данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных 

действий в формате, принятом образовательной организацией 

доводятся до сведения обучающихся. 
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Представление учебно-исследовательской работы как 

формат оценки успешности освоения и применения обуча- 

ющимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников 

должно носить выраженный научный характер. Для руковод- 

ства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей зна- 

ний. Возможно выполнение исследовательских работ и проек- 

тов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, иссле- 

довательских институтов, колледжей. В случае если нет орга- 

низационной возможности привлекать специалистов и ученых 

для руководства проектной и исследовательской работой обу- 

чающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руко- 

водство этой работой (посредством сети Интернет). 

Требования к исследовательским проектам: постановка за- 

дачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и ре- 

гламентов исследования, проведение исследования и интер- 

претация полученных результатов. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование 

культуры читательского восприятия и достижение читатель- 

ской самостоятельности обучающихся, основанных на навы- 

ках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – за- 

вершение формирования соответствующего возрастному и об- 

разовательному уровню обучающихся отношения к чтению ху- 

дожественной литературы как к деятельности, имеющей лич- 

ностную и социальную ценность, как к средству самопознания 

и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения 1 произведений 

русской, родной (региональной) и мировой литературы; 
 

1 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы 

было определено Н. Эйдельманом в статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание 

– сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали и 
развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров 



– овладение необходимым понятийным и 

терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного 

произведения (умение выделять основные темы произведения, 

его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные 

и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» 

подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и 

письменной форме самостоятельно прочитанные 

произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты 

различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и 

др.); 

– овладение умением определять стратегию своего 

чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, 

учебной и исследовательской деятельности ресурсов 

библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной 

читательской и текстовой деятельности (проектные и 

исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и 

зарубежной литературной классикой, современным 

литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами 

искусства и научного знания (культурология, психология, 

социология и др.). 

 

и др. Под медленным чтением понимается пристальное, внимательное 
чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под руко- 
водством учителя. 
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Перенесение фокуса внимания в литературном образо- 

вании с произведения литературы как объекта изучения на 

субъектность читателя1 является приоритетной задачей насто- 

ящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания 

описание условий, при которых может быть организована и 

обеспечена самостоятельная продуктивная читательская дея- 

тельность обучающихся. Под читательской деятельностью 

здесь понимается определение читательской задачи, поиск и 

подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и 

интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произве- 

дения или даже перечня рекомендованных для изучения про- 

изведений отечественной и мировой классики не может счи- 

таться достаточным итогом школьного литературного образо- 

вания, если при этом не сформированы личностные компетен- 

ции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в 

многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, 

рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы 

чтение не прерывалось вместе с завершением основного обра- 

зования, а прочитанное в школе становилось базой для даль- 

нейшего чтения и осмысления произведений как классики, так 

и современной литературы, определяя траекторию читатель- 

ского роста личности. 
 

 

 
1 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том 
числе основанная на владении навыками анализа и интерпретации), обес- 
печивающая его самостоятельность в чтении и способность как выявлять 
исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с ав- 
торскими интенциями, историко-литературным и культурным контекстом 
и пр., так и предлагать собственные, опирающиеся на наличный текст и не 
противоречащие ему интерпретации прочитанного. 



Формирование читательской самостоятельности – ра- 

бота в сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития чи- 

тателя (совместное медленное чтение или деятельность по по- 

иску информации, сопровождение или создание читательских 

мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной дея- 

тельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом 

определяется изменением его роли в учебной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель рабо- 

чей программы учитывает необходимость обеспечения субъ- 

ектности учителя как организатора образовательного процесса 

и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной 

программе предложен модульный принцип формирования ра- 

бочей программы: структура каждого модуля определена логи- 

кой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентно- 

сти, т.е. способности самостоятельно осуществлять читатель- 

скую деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образова- 

ния от базового определено планируемыми предметными ре- 

зультатами и предполагает углубление восприятия и анализа 

художественных произведений, прежде всего в историко-лите- 

ратурном и историко-культурном контекстах, с использова- 

нием аппарата литературоведения и литературной критики; 

расширение спектра форм их интерпретации, в частности – 

других видов искусств; выполнение проектных и исследова- 

тельских работ, в том числе носящих межпредметный харак- 

тер. 

 

Содержание программы 

Современное школьное литературное образование выпол- 

няет важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспи- 

тательные функции, являясь неотъемлемой частью общего 

процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской 

классики, а также шедевры мировой литературы и по сей день 

остаются животворным источником познания мира и человека, 
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своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно 

полноценное «самостоянье» личности. 

Учебники по литературе для 10–11 классов общеобразова- 

тельных организаций подготовлены в соответствии с Феде- 

ральным государственным образовательным стандартом сред- 

него общего образования, направлены на достижение важней- 

ших личностных, метапредметных и предметных результа- 

тов, названных в стандарте, и способствуют «формированию 

российской гражданской идентичности обучающихся; сохра- 

нению единства образовательного пространства Российской 

Федерации… сохранению и развитию культурного разнообра- 

зия и языкового наследия многонационального народа Россий- 

ской Федерации, реализации права на изучение родного языка, 

овладению духовными ценностями и культурой многонацио- 

нального народа России… воспитанию и социализации обуча- 

ющихся, их самоидентификации посредством личностно и об- 

щественно значимой деятельности, социального и граждан- 

ского становления…»1. 

Сохраняя преемственность по отношению к курсу литера- 

туры основной школы, курс литературы в старшей школе ори- 

ентирован прежде всего на создание у школьников целостного 

представления об историко-литературном процессе через хро- 

нологически выстроенное изучение вершинных творений рус- 

ской классической литературы XIX–XX веков. 

В целях обеспечения последовательного, систематического 

изложения материала курс построен на историко-литератур- 

ной основе, а выбор писательских имён и произведений обу- 

словлен их значимостью для отечественной и мировой куль- 

туры, высоким духовно-нравственным потенциалом и эстети- 

ческим совершенством. 
 

 

 

1 См.: Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утвер- 
ждении Федерального государственного образовательного стандарта основ- 
ного общего образования» // Минобрнауки.рф/документы/543. 



Отбор произведений, как правило, художественно совер- 

шенных с нравственно-эстетической точки зрения и учитыва- 

ющих духовный рост личности, предполагает тематические, 

жанровые и иные переклички, позволяющие сопоставлять, 

сравнивать изучаемые произведения на протяжении всего 

курса обучения: в программный курс 10–11 классов введена 

специальная рубрика «Внутрипредметные связи». Материал 

каждого учебника (художественные тексты, пояснительные 

статьи, вопросы и задания и пр.) объединён также внутренними 

сквозными идеями. Одной из них является мысль о диалогиче- 

ском характере отношений на самых различных уровнях: диа- 

лога школьника с товарищами по классу, с учителем. Однако 

основной диалог школьник призван вести в смоделированном 

учителем художественном пространстве: книга — читатель. 

Преподавание литературы в современной школе должно 

строиться на единстве урочной и внеурочной деятельности 

школьников, поэтому в программу включён материал о воз- 

можных формах внеурочной деятельности. Безусловно, это 

лишь некоторый ориентир для учителя, который, во-первых, 

волен избрать иной принцип и подход к данному вопросу, а во- 

вторых, вполне может либо проводить указанные творческие 

дела в той системе, которая предложена, либо разработать 

свою программу, основанную на личном опыте и видении про- 

блемы. 

Как показала практика, внеурочная деятельность даёт опти- 

мальные результаты в системе коллективных творческих дел. 

Кроме того, её можно организовать на разных этапах обучения: 

в пропедевтический период (когда изучение материала ещё не 

началось), в процессе работы над темой, параллельно, и после 

завершения изучения материала, подводя итоги. Естественно, 

внеурочная деятельность по предмету не замыкается только в 

рамках предложенной системы и предполагает занятия и по те- 

мам (видам), не обязательно связанным с изучаемым литера- 

турным материалом. Стимулировать эту деятельность при- 



звана рубрика «Коллективные и индивидуальные проекты», за- 

дания которой различаются по методическим формулировкам: 

доклады, рефераты, научные исследования, компьютерные 

презентации, творческие проекты и др. Научные исследования 

и творческие проекты могут быть использованы в качестве 

подготовки к «овладению основами научных методов позна- 

ния окружающего мира» и для формирования «способности к 

самостоятельной информационно-познава-тельной деятельно- 

сти», которые необходимы при освоении выпускником в даль- 

нейшем любой специализации. 

Эта рубрика направлена не только на «формирование устой- 

чивого интереса» выпускников к чтению, но и призвана по- 

мочь им проявить и закрепить «способность… к самостоятель- 

ному поиску методов решения практических задач, примене- 

нию различных методов познания». Выбирая интересную тему 

и близкую своим запросам форму её реализации, учащиеся 

проявят «готовность и способность к самостоятельной позна- 

вательной и творческой деятельности» и вместе с тем смогут 

повысить свой общекультурный уровень. 

В начальной и в основной школе заложены основы литера- 

турного развития школьника, сформированы личностные каче- 

ства ученика как заинтересованного читателя. Безусловно, в 

процессе дальнейшего литературного образования эти каче- 

ства совершенствуются. 

В старших классах происходит обогащение, «наращивание» 

усвоенных в курсе основной школы понятий и одновременно с 

этим введение новейшей терминологии (например, понятия 

«карнавальный смех», «литературная антиутопия» и т. п.). В 

программе 10–11 классов основной корпус теоретико-литера- 

турных терминов представлен рубрикой «Опорные понятия», 

сопровождающей каждый из разделов курса. 

Изучение курса литературы в старших классах являет собой 

завершающий этап школьного литературного образования. 

Вместе с тем это лишь определённая фаза формирования ду- 

ховной и эстетической зрелости юного читателя — процесса, 



не прекращающегося с окончанием школы. Исходя из этого, 

следует выделить основные структурно-содержательные пара- 

метры и методологические принципы, положенные в основу 

программы. 

В целях обеспечения последовательного, систематического 

изложения материала курс построен на историко-лите-ратур- 

ной основе, что предполагает следование хронологии литера- 

турного процесса. Выбор писательских имён и произведений 

обусловлен их значимостью для отечественной и мировой 

культуры, масштабностью их дарований. 

Структура программы старшей школы отражает принцип 

поступательности в развитии литературы и, в частности, пре- 

емственности литературных явлений, различного рода художе- 

ственных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса 

представлен рубрикой «Внутрипредметные связи»). Не менее 

важным и значимым является культуроведческий аспект рас- 

смотрения литературных явлений (соответствующий материал 

содержится в рубрике «Межпредметные связи»). Оптимальное 

соотношение обзорных и монографических тем поз воляет на 

разных уровнях рассмотреть наиболее значительные явления 

того или иного историко-литературного периода. 

Применительно к русской литературе ХIХ века дано широ- 

кое освещение литературного процесса второй половины сто- 

летия (творчество А. Н. Островского, И. А. Гончарова, И. С. 

Тургенева, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоев- 

ского и др.). Литература первой половины ХIХ века представ- 

лена в начале курса обзором творчества ведущих русских клас- 

сиков, углубляющим и расширяющим материал 9 класса, в ко- 

тором были заложены основы историко-литературного курса. 

Существенно переосмыслена историко-литературная канва 

курса литературы ХХ века. Прежде всего убраны «перекосы» 

в соотношении различных пластов литературы столетия (реа- 

лизм и модернизм, «эмигрантские» и «советские» авторы и т. 

д.), по возможности полно представлена рассеянная по миру и 



расколотая в недрах собственной Отчизны великая русская ли- 

тература. Этот подход отражён, например, в таких разделах, 

как «Октябрьская революция и литературный процесс 20-х го- 

дов, «“Парижская нота” русской поэзии 30-х годов», «Новей- 

шая русская проза и поэзия». Особо следует отметить цикл раз- 

делов-очерков «У литературной карты России», призванный 

расширить знания читателя-школьника в области литератур- 

ного краеведения, воздать должное писателям так называемого 

«второго ряда». 

В обзорные темы программы включены произведения, кото- 

рые могут быть выделены для ознакомительного рассмотрения 

в рамках обзора. Монографические разделы содержат как обя- 

зательный, «активный», перечень произведений, рассматрива- 

емых текстуально, так и «пассивный» список для самостоя- 

тельного чтения, любые произведения из которого могут быть 

включены в текстуальное изучение в форме индивидуального 

сообщения, ученического доклада или реферата. 

Содержательная сторона программы отражает необходи- 

мость рассмотрения всех основных потоков литературы ХIХ– 

ХХ веков как высокого патриотического и гуманистического 

единства. Любовь к России и человеку — в от главный нрав- 

ственно-философский стержень курса, определяющий его об- 

разовательно-воспитательную ценность. 

В целом программа литературного образования в 10– 11 

классах адресована ученику современной общеобразователь- 

ной школы, человеку ХХI века, наследующему духовный опыт 

великой русской культуры. 

 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведе- 

ния: чтение конкретных произведений на уроке, стратегию 

чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элемен- 

тами комментирования; комплексный анализ художественного 

текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чте- 



ние и др.). В процессе данной деятельности осваиваются ос- 

новные приемы и методы работы с художественным текстом. 

Произведения для работы на уроке определяются составителем 

рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения од- 

ного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 

произведения, для компаративного чтения должны быть вы- 

браны не менее 2 произведений). 

 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произ- 

ведения. Определение жанрово-родовой принадлежности. 

Субъектная организация. Пространство и время в художе- 

ственном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта 

(конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, разви- 

тие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произ- 

ведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и об- 

разы произведения. Стих и проза как две основные формы ор- 

ганизации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаратив- 

ный анализ. Структурный анализ (метод анализа бинарных 

оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами ис- 

кусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающи- 

еся понимают разницу между аналитической работой с тек- 

стом, его составляющими, – и интерпретационной деятельно- 

стью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочине- 

ние и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ визу- 

ализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чте- 

цом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдель- 

ными театральными постановками, экранизациями; с пласти- 

ческими интерпретациями образов и сюжетов литературы). 



Связи литературы с историей; психологией; философией; ми- 

фологией и религией; естественными науками (основы исто- 

рико-культурного комментирования, привлечение научных 

знаний для интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлага- 

ются обучающимся в рамках списка литературы к модулю. На 

материале произведений из этого списка обучающиеся выпол- 

няют итоговую письменную работу по теме модуля (демон- 

стрируют уровень владения основными приемами и методами 

анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ сво- 

его читательского опыта. Устные жанры: краткий ответ на во- 

прос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации 

произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Пись- 

менные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, со- 

чинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (лите- 

ратуры по теме, книжных новинок, критических статей), науч- 

ное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии 

оценки письменных работ, посвященных анализу самостоя- 

тельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Ре- 

зультаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных 

ресурсов при работе с произведением, изучаемым в классе. 

Развитие навыков обращения к справочно-информационным 

ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная дея- 

тельность, связанная с поиском информации о писателе, про- 

изведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориен- 

тации в периодических изданиях, других информационных ре- 

сурсах, освещающих литературные новинки, рецензии совре- 

менных критиков, события литературной жизни (премии, ме- 

роприятия, фестивали и т.п.). 



Учебно-методическое и материально-техническое обес- 

печение 

1. Вариативность учебного материала обеспечивается 
– списками рекомендуемых к изучению в школе 

произведений русской, родной, мировой классики; 

– аннотированными списками произведений XX – начала 

XXI в., рекомендуемых для включения в рабочую программу 

как для изучения на уроках, так и для самостоятельного 

чтения; 

– тематическими подборками произведений, 

рекомендованных для освоения конкретных теоретико- и 

историко-литературных понятий; 

– тезаурусом этих понятий или списком 

рекомендованных справочников, словарей и научно- 

методических работ по теории и истории литературы; 

– подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (форми- 

рования читательской компетенции) напрямую зависит от 

того, насколько полным и отвечающим интересам и потребно- 

стям всех участников образовательной деятельности будет 

библиотечное обеспечение: возможность обращаться к самым 

разным произведениям, историческим материалам, иллюстра- 

циям, экранизациям и театральным постановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребо- 

ванность в ходе обучения должны быть направлены в первую 

очередь на формирование знаний о способах обеспечения лич- 

ных и учебных потребностей в чтении или поиске информа- 

ции, навыках их использования. 



ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ 

10 КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 
ВВЕДЕНИЕ 

Социально-политическая ситуация в России второй поло- 

вины ХIХ века. «Крестьянский вопрос» как определяющий 

фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим кры- 

лом русского общества, их отражение в литературе и журнали- 

стике 1860–1880-х годов. Демократические тенденции в разви- 

тии русской культуры, её обращённость к реалиям современ- 

ной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И. С. 

Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др. 

«Некрасовское» и «эстетическое» направления в поэзии, 

условность их размежевания. Расцвет русского национального 

театра (драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова). Новые 

типы героев и различные концепции обновления российской 

жизни (проза Н. Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского, Н. С. 

Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины 

ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе историче- 

ской эпохи. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ. Пьеса «Гроза». 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» 

(фрагменты); Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фраг- 

менты); А. А. Григорьев «После “Грозы” Островского. 

Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме 

«Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса 

народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в пьесе. 



Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специ- 

фика жанра. «Гроза» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. 

И. Писарев, А. А. Григорьев). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, ре- 

чевой жест. 

Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Остров- 

ского к народной фразеологии; традиции отечественной дра- 

матургии в творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. И. Фонви- 

зина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; 

сценические интерпретации пьес А. Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», 

«Волки и овцы». 

 

И. А. ГОНЧАРОВ. Роман «Обломов». 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты); А. В. Дружинин «“Обломов”. Роман И. А. Гон- 

чарова» (фрагменты); Д. И. Писарев «Роман А. И. Гончарова 

“Обломов”» (фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противо- 

речивость натуры героя, её соотнесённость с другими характе- 

рами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная ис- 

тория как этап внутреннего самоопределения героя. Образ За- 

хара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейноком- 

позиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в 

раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в 

судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман 

«Обломов» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писа- 

рев, А. В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали, 

психологический портрет. 



Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в ро- 

мане «Обломов»; И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой о романе «Об- 

ломов»; Онегин и Печорин как литературные предшествен- 

ники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Об- 

ломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. 

Н. С. Михалков). 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ. Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа 

по выбору). Роман «Отцы и дети». Стихотворения в прозе: 

«Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача» и др. по вы- 

бору. 

Статьи: Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев “Отцы и дети”» 

(фрагменты); Д. И. Писарев «Базаров. “Отцы и дети”, роман 

И. С. Тургенева» (фрагменты); М. А. Антонович «Асмодей 

нашего времени» (фрагменты). 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». Отражение различных начал русской 

жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека 

как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции как 

главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм База- 

рова, его социальные и нравственно-философские истоки. Ба- 

заров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах 

братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и её место в 

общей проблематике произведения. Философские итоги ро- 

мана, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое 

(статьи Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, М. А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. 

Художественная выразительность, лаконизм и философская 

насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского 

национального самосознания в тематике и образах стихотворе- 

ний. 



Опорные понятия: социально-психологический роман, 

принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего 

мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характе- 

ристики героев романа «Отцы и дети»; И. С. Тургенев и группа 

«Современника»;   литературные   реминисценции   в   романе 

«Отцы и дети». 

Межпредметные связи:   историческая   основа   романа 

«Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные 

темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н. А. НЕКРАСОВ. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», «Поэт 

и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», 

«Пророк», «Я не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», 

«Элегия. А.Н. Е<рако>ву», «О Муза! я у двери гроба…», «Мы с 

тобой бестолковые люди…», «Умру я скоро. Жалкое наслед- 

ство…» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова- 

лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в 

лирике Н. А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 

форма объективного изображения народной жизни в творче- 

стве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных 

сдвигов русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно- 

мифологические приёмы построения сюжета поэмы. Предста- 

вители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, 

князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и её яркие пред- 

ставители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема 

женской доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. Роль 

вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, 

притчи, рассказы и т. п.). Проблема счастья и её решение в по- 

эме Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идей- 

нокомпозиционное звучание. 



Опорные понятия: народность литературного творчества, 

демократизация поэтического языка, трёхсложные размеры 

стиха. 

Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасов- 

ского стиля»; образ пророка в лирике А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи 

И. Н. Крамского, Г. Г. Мясоедова, И. Е. Репина, Н. А. Касат- 

кина и др.; жанр песни в лирике Н. А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф. И. ТЮТЧЕВ. Стихотворения: «Не то, что мните вы, при- 

рода…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не по- 

нять…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое…»), «При- 

рода — сфинкс. И тем она верней…», «Певучесть есть в мор- 

ских волнах…», «Ещё земли печален вид…», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…» и др. 

по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её философская глубина 

и образная насыщенность. Развитие традиций русской роман- 

тической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Все- 

ленная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике. Тема трагического противостояния чело- 

веческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, 

её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания 

любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая 

миниатюра. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаго- 

лов с семантикой состояния в стихотворениях Ф. И. Тютчева; 

пантеизм как основа тютчевской философии природы; роль ар- 

хаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в 

лирике Ф. И. Тютчева. 



Межпредметные связи: песни и романсы русских компо- 

зиторов на стихи Ф. И. Тютчева (С. И. Танеев, С. В. Рахмани- 

нов и др.). 

 

А. А. ФЕТ. Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье…», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Ещё майская ночь», «Заря 

прощается с землёю…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «На 

заре ты её не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Ле- 

жали…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком со- 

гнать ладью живую…» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богат- 

ство лирики А. А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, 

стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гар- 

моничность слияния человека и природы. Красота и поэтич- 

ность любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. Му- 

зыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окру- 

жающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика 

стиха, звукопись, лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтической мор- 

фологии лирики А. А. Фета; традиции русской романтической 

поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и поэты радикально-де- 

мократического лагеря (стихотворные пародии Д. Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности 

лирики А. А. Фета. 



 

А. К. ТОЛСТОЙ. Стихотворения: «Средь шумного бала, слу- 

чайно…», «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Когда 

природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спо- 

койное движенье…», «Государь ты наш батюшка…», «Исто- 

рия государства Российского от Гостомысла до Тимашева», 

«Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против 

течения» и др. по выбору. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. 

К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, 

отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 

слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» 

лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А. 

К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к 

историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историче- 

ская песня. 

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в ли- 

рике А. К. Толстого; А. К. Толстой и братья Жемчужниковы; 

сатирические приёмы в творчестве А. К. Толстого и М. Е. Сал- 

тыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в 

произведениях А. К. Толстого; романсы П. И. Чайковского на 

стихи А. К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Сказки: «Дикий помещик», 

«Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-хро- 

ника «История одного города» (обзорное изучение). 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный 

жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысле- 

ние проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Раз- 

венчание обывательской психологии, рабского начала в чело- 



веке («Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссо- 

здания действительности в щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т. п.). Соотно- 

шение авторского идеала и действительности в сатире М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сар- 

казм, гротеск, ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке 

сатирической прозы М. Е. Салтыкова-Щедрина; фольклорные 

мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д. И. 

Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М. Е. Салтыкова- 

Щедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. С. Ка- 

расёв, М. С. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат», 

«Богатырь», «Коняга». 

 

Н. С. ЛЕСКОВ. Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. С. Лескова к созданию «монографий» народ- 

ных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит по- 

вести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная вос- 

приимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости 

и греховности, наивности и душевной глубины в русском наци- 

ональном характере. Сказовый характер повествования, стили- 

стическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе 

Флягина; тема богатырства в повести Н. С. Лескова и поэме Н. 

В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный худож- 

ник», «Запечатлённый ангел». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романаэ- 

попеи: масштабность изображения исторических событий, 

многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и 



т. п. Художественно-философское осмысление сущности 

войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображе- 

ние высшего света в романе, противопоставление мертвенно- 

сти светских отношений «диалектике души» любимых героев 

автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Бол- 

конского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость 

жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болкон- 

ских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Кура- 

гины и т. п.). Черты нравственного идеала автора в образах 

Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа тол- 

стовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и 

Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. 

Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 

романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», ис- 

торикофилософская концепция. 

Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского син- 

таксиса в романе-эпопее «Война и мир»; Л. Н. Толстой и И. С. 

Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» и его 

переосмысление в романе Л. Н. Толстого; образ Наполеона и 

тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа 

«Война и мир»; живописные портреты Л. Н. Толстого (И. Н. 

Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. Нестеров), иллюстрации 

к роману «Война и мир» (М. С. Башилов, Л. О. Пастернак, П. 

М. Боклевский, В. А. Серов, Д. А. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман 

«Анна Каренина». 



 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф. М. 

Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в 

романе. Мир «униженных и оскорблённых» и бунт личности 

против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и 

тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). 

Принцип полифонии в решении философской проблематики 

романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как сред- 

ство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философ- 

ский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. 

Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, 

полифония (многоголосие), герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характе- 

ристики героев «Преступления и наказания»; творческая поле- 

мика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы и 

образы русской классики в романе Ф. М. Достоевского (еван- 

гельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького чело- 

века», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. Достоевского; 

роман «Преступление и наказание» в театре и кино (поста- 

новки Ю. А. Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. Гинкаса, Л. А. 

Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья 

Карамазовы». 

А. П. ЧЕХОВ. Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», 

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Студент», «Палата № 6» и 

др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад». 

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. 

Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема 

«самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лако- 



низм, выразительность художественной детали, глубина пси- 

хологического анализа как отличительные черты чеховской 

прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». Лирическое 

и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция рема- 

рок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неодно- 

значность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая 

комедия, подтекст, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персона- 

жей «Вишнёвого сада»; А. П. Чехов и Л. Н. Толстой; тема «ма- 

ленького человека» в русской классике и произведениях А. П. 

Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации коме- 

дии «Вишнёвый сад» (постановки К. С. Станиславского, Ю. И. 

Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. Трушкина и 

др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 



ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, 

отражение в ней драматических коллизий отечественной исто- 

рии. Единство и целостность гуманистических традиций рус- 

ской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделе- 

ние на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 

зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики 

ХХ века, рождения «людей-эпох», переживших своё время. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе историче- 

ской эпохи. 

 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ 

ИСКАНИЯ 

В ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего ду- 

ховного климата в России на рубеже веков. Разноречивость 

тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Ре- 

алистические традиции и модернистские искания в литературе 

и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л. Н. 

Толстого и А. П. Чехова рубежа веков. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных 

направлений; творчество Л. Н. Толстого и А. П. Чехова на ру- 

беже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX 

века. 



И. А. БУНИН. Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое 

небо надо мной…», «Христос воскрес! Опять с зарёю…» и др. 

по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из 

Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологиче- 

ская насыщенность бунинской лирики. Органическая связь по- 

эта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспо- 

минаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового чело- 

века со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, пре- 

одоления суетного в стихии вечности. Тема России, её духов- 

ных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной 

живописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэ- 

тического текстов в языке бунинских рассказов; И. А. Бунин и 

М. Горький; Л. Н. Толстой о творчестве И. А. Бунина; влияние 

реализма И. С. Тургенева и А. П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: лирический пейзаж в   прозе 

И. А. Бунина и в живописи М. В. Нестерова; романсы С. В. Рах- 

манинова на стихи И. А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Сухо- 

дол», рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

 

М. ГОРЬКИЙ. Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 

Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека 

в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рас- 

сказчика и персонажей легенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». 

Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стер- 

жень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного 

конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской 

позиции. 



Опорные понятия: романтическая проза, принцип поли- 

лога и полифонии в драме, социально-философская драма, ле- 

гендарно-романтический герой. 

Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На 

дне»; традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; 

М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Ф. Аннен- 

ский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические 

интерпретации пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», 

«Бывшие люди», «Ледоход»; повесть «Фома Гордеев». 

 

А. И. КУПРИН. Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть 

«Олеся». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозмож- 

ной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повест- 

вования. Роль детали в психологической обрисовке характеров 

и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе 

А.И. Куприна. 

Межпредметные связи: роль обособленных определений в 

«Гранатовом браслете»; Л. ван Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. 

№ 2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гам- 

бринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского 

культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов 

«нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 

самовыражения, утверждение особого статуса художника в об- 

ществе. Основные течения в русской поэзии начала ХХ века 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двое- 

мирие, мистическое содержание, символ. 



Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и 

традиции XIX века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте 

русского «культурного ренессанса». 

 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творче- 

ство С. Я. Надсона, К. М. Фофанова, К. К. Случевского и др.). 

Манифесты, поэтические самоопределения, творческие де- 

бюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, прин- 

ципы символизации, приёмы художественной выразительно- 

сти. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский, 

З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосим- 

волисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, 

звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике 

поэтов-символистов; поэтические открытия А. А. Фета, их зна- 

чение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В. 

Э. Борисов-Мусатов, М. А. Врубель, К. С. Петров-Водкин и 

др.); символизм в музыке (А. Н. Скрябин). 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брю- 

сова — дерзкий дебют символистов. Использование оксюмо- 

рона как доминирующей стилистической фигуры. «Элементар- 

ные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, ок- 

сюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской 

поэзии. 

Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К. 

Д. Бальмонта. 



 

А. А. БЛОК. Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы…», «Незнакомка», 

«О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», 

«О, я хочу безумно жить…», «Россия», «Река раскинулась. Те- 

чёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 

Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Пре- 

красной Даме». Столкновение идеальных верований худож- 

ника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэ- 

тического дара. Стихи поэта о России как трагическое преду- 

преждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности об- 

разного языка Блока, роль символов в передаче авторского ми- 

роощущения. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки 

стихий» в поэме «Двенадцать». Фигуры апостолов новой 

жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Об- 

раз Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по 

поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоков- 

ского стиха; черты философии и поэтики В. С. Соловьёва в ли- 

рике А. А. Блока; творческие связи А. А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. А. Блока и живопись М. 

А. Врубеля; А. А. Блок и Ю. П. Анненков — п ервый иллю- 

стратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка 

пела в церковном хоре…», «Фабрика», «Русь», «Коршун», 

цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. 

Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северя- 

нин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. 



Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофу- 

туристов. Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в 

образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. 

Взаимовлияние символизма и реализма. 

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

шарманка», «Смычок и струны», «Старые эстонки» и др. по 

выбору. Поэзия И. Ф. Анненского как необходимое звено 

между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики И. Ф. Анненского. Жанр «трилист- 

ника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 

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

Ф. Анненского. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская 

поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и 

«цеховые» отношения между поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутури- 

стов. 

 

Н. С. ГУМИЛЁВ. Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кен- 

гуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по 

выбору. 

 

Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилёва. «Муза дальних 

странствий» как поэтическая эмблема гумилёвского неороман- 

тизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 

Н. С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в 

поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический ге- 

рой-маска. 

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в про- 

изведениях Н. С. Гумилёва; полемика Н. С. Гумилёва и А. А. 

Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в ли- 

рике Н. С. Гумилёва («Заблудившийся трамвай»). 



Межпредметные связи: лирика Н. С. Гумилёва и живопись 

П. Гогена; рисунки Н. С. Гумилёва. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конкви- 

стадор в панцире железном…», «Восьмистишие», «Память», 

«Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

 

А. А. АХМАТОВА. Стихотворения: «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати…», «Сжала руки под 

тёмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», 

«Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», «Высокомерьем 

дух твой помрачён…», «Мужество», «Родная земля» и др. по 

выбору. Поэма «Реквием». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А. А. 

Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте худож- 

ника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в испо- 

ведальной лирике А. А. Ахматовой. Гражданский пафос стихо- 

творений военного времени. 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Рек- 

виема». Единство «личной» темы и образа страдающего 

народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 

поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслёзного» па- 

мятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микро- 

цикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического син- 

таксиса А. А. Ахматовой; А. А. Ахматова и Н. С. Гумилёв; 

творческий диалог А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой; стихи 

А. А. Ахматовой об А. С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. А. Ахматовой в живописи 

(К. С. Петров-Водкин, Ю. П. Анненков, А. Модильяни, Н. И. 

Альтман и др.); «Реквием» А. А. Ахматовой и Requiem В. А. 

Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала 

осень, как вдова…», «Перед весной бывают дни такие…», «Не 



с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», «Серо- 

глазый король», «Приморский сонет»; «Поэма без героя». 

 

М. И. ЦВЕТАЕВА. Стихотворения: «Попытка ревности», 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы больны 

не мной…», «Молитва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст», 

«Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — п тица 

в руке…») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, её поэ- 

тического темперамента. Поэзия М. И. Цветаевой как лириче- 

ский дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоот- 

дача, максимальное напряжение духовных сил как отличитель- 

ные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие её 

поэзии. 

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, 

рефрен, дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика 

(звукоподражание, фонетическая вариативность слова, фоне- 

тическая трансформация); пушкинская тема в творчестве М. И. 

Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в цветаевской 

лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяков- 

скому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой 

судьбе М. И. Цветаевой (автобиографический очерк «Мать и 

музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном пере- 

плёте», «Бабушке», «Семь холмов — как семь колоколов!..» 

(из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «При- 

гвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик». 



 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. 

Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон Аминадо. Темы и 

мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко дорево- 

люционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в 

спину революции»). Мастерство писателя в выборе приёмов ко- 

мического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в но- 

веллистике А. Т. Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в 

рассказах А. Т. Аверченко. 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРО- 

ЦЕСС 20-х ГОДОВ 

Октябрьская революция в восприятии художников различ- 

ных направлений. Литература и публицистика послереволюци- 

онных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 

времени» В. В. Розанова, «Окаянные дни» И. А. Бунина, «Не- 

своевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. 

Г. Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. А. 

Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 

1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, 

имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнёзд рассеяния» эмигрантской части «рас- 

колотой лиры» (отъезд за границу И. А. Бунина, И. С. Шме- 

лёва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. Цве- 

таевой, А. Т. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «но- 

вой волны» («Чапаев» Д. А. Фурманова, «Разгром» А. А. Фаде- 

ева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. Шо- 

лохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренёва и др.). 



Развитие жанра антиутопии в романах Е. И. Замятина 

«Мы» и А. П. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «соци- 

ального рая на земле», утверждение ценности человеческой 

«единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость 

и сатирическая заострённость новеллистического сказа М. М. 

Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским под- 

текстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать сту- 

льев» и «Золотой телёнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, 

орнаментальная проза, сказ, конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творче- 

стве писателей разных направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его худо- 

жественное осмысление в 1920-е годы. 

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ. Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Лиличка!», «Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в 

штанах», «Во весь голос» (вступление). 

 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Го- 

род как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «ху- 

дожник и революция», её образное воплощение в лирике поэта. 

Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведе- 

ниях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике 

В. В. Маяковского. Новаторство поэта в области художествен- 

ной формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «до- 

лой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соедине- 

ние любовной темы с социально-философской проблематикой 

эпохи. Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потом- 

ками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 



Опорные понятия: образная гиперболизация, декламаци- 

онный стих, поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Ма- 

яковского; библейские мотивы в поэзии В. В. Маяковского; 

цикл стихов М. И. Цветаевой, посвящённый В. В. Маяков- 

скому; литературные пародии на лирику В. В. Маяковского (А. 

Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. В. Маяковского и твор- 

чество художников-кубистов (К. С. Малевич, М. Ф. Ларионов, 

И. И. Машков и др.); В. В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода рево- 

люции»,   «Левый   марш»,   «Приказ   по   армии   искусств», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Хорошее отношение к лоша- 

дям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Ма- 

яковским летом на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы 

«Клоп», «Баня». 

С. А. ЕСЕНИН. Стихотворения: «Выткался на озере алый свет 

зари…», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую раду- 

ницу Божью…», «В том краю, где жёлтая крапива…», 

«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» 

и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

 

Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. 

Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое про- 

тивостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любов- 

ная тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, 

народно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме 

«Анна Снегина», её нравственно-философская проблематика. 



Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позд- 

него» С. А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, 

лиро-эпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С. А. Есенина; 

С. А. Есенин и А. А. Блок; творческая полемика С. А. Есенина 

и В. В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С. А. Есе- 

нина. 

Межпредметные связи: С. А. Есенин в музыке (лирические 

циклы и романсы Г. В. Свиридова, З. И. Левиной, В. Н. Липа- 

това, В. Ф. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо 

матери», «Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», «О красном 

вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные дроги…», 

«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…»; поэмы «Чёрный чело- 

век», «Страна Негодяев». 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — Н АЧАЛА 40-х ГОДОВ 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литера- 

туре и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, иде- 

ализма и страха, возвышения человека труда и бюрократиза- 

ции власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини 

стихотворений П. Н. Васильева и М. В. Исаковского (символи- 

ческий образ России — Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. 

Б. Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о лю- 

дях труда («Энергия» Ф. В. Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, 

«Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперёд!» В. П. Ката- 

ева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, «Таня» 

А. Н. Арбузова. 



Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уни- 

кальность и полемическая заострённость образа Павла Корча- 

гина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. 

А. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Т. 

Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. Шолохова 

«Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно- 

историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. 

Ностальгический реализм И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. 

Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Ли- 

рика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. 

Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зи- 

яет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соло- 

мой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих ве- 

ков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акме- 

изму. Историческая тема в лирике О. Э. Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Ху- 

дожественное мастерство поэта. 

А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы ста- 

новления исторической личности, черты национального харак- 

тера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников 

петровских преобразований. Проблемы народа и власти, лич- 

ности и истории в художественной концепции автора. Жанро- 

вое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие ро- 

мана. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «париж- 

ская нота» русской поэзии, историко-биографическое повест- 

вование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в ли- 

тературе разных эпох, «петровская» тема в произведениях М. 

В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. А. Блока. 



Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, 

М. А. Светлова, А. А. Жарова и др.; исторические источники 

романа «Пётр Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловь- 

ёва и др.). 

 

М. А. ШОЛОХОВ. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. 

Картины жизни донского казачества в романе. Изображение 

революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. 

Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значе- 

ние женских образов в художественной системе романа. Слож- 

ность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория 

Мелехова, отражение в нём традиций народного правдоиска- 

тельства. Художественно-стилистическое своеобразие «Ти- 

хого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в про- 

блематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистиче- 

ская концепция истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций тол- 

стовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль 

семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском 

повествовании; исторические источники романа «Тихий Дон» 

(книги В. Ф. Владимировой, А. А. Френкеля, М. Н. Корчина и 

др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Г. Король- 

ков, О. Г. Верейский, Ю. П. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. 

К. Правова и О. И. Преображенской (1930), С. А. Герасимова 

(1958), С. В. Урсуляка (2015). 

 

М. А. БУЛГАКОВ. Романы: «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» —  по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой 

гвардии». Проблема нравственного самоопределения личности 

в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в 



бурном море Истории. Сатирическое изображение политиче- 

ских временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, 

Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как ос- 

новной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной 

философской проблематикой. Взаимодействие трёх повество- 

вательных пластов в образно-композиционной системе ро- 

мана. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 

глав. Сатирическая «дьяволиада» М. А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Ма- 

стера и Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. 

А. Булгакова; традиции мировой литературы в «Мастере и 

Маргарите» (И. В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булга- 

ковских произведениях; М. А. Булгаков и театр; сценические и 

киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; музыкаль- 

ные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», 

повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 

Б. Л. ПАСТЕРНАК. Стихотворения: «Февраль. Достать чер- 

нил и плакать!..», «Снег идёт», «В больнице», «Зимняя ночь», 

«Гамлет», «Во всём мне хочется дойти…», «Быть знамени- 

тым некрасиво…», «Определение поэзии», «Гефсиманский 

сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. 

Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их вза- 

имотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философ- 

ской концепции Б. Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского про- 

тивостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 

Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б. Л. Па- 

стернака. 



Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиоз- 

ная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в 

контексте одного из произведений поэта; Б. Л. Пастернак и по- 

эзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы 

в лирике поэта; Б. Л. Пастернак и В. В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л. О. Пастернака; музы- 

кальные образы Ф. Шопена в лирике Б. Л. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не 

будет в доме…», «Про эти стихи», «Любить иных — т яжёлый 

крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый 

год». 

 

А. П. ПЛАТОНОВ .Рассказы: «Возвращение», «Июльская 

гроза». Повести: «Сокровенный человек», «Котлован» — по 

выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А. П. 

Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, 

правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема дет- 

ства в прозе А. П. Платонова. Соотношение «задумчивого» ав- 

торского героя с революционной доктриной «всеобщего сча- 

стья». Смысл трагического финала повести «Котлован», фило- 

софская многозначность её названия. Роль «ключевых» слов- 

понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» 

лексика. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве 

А. П. Платонова и Е. И. Замятина. 

Межпредметные связи: проза А. П. Платонова и живопись 

П. Н. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электри- 

чества», «Старый механик», «Фро», повесть «Джан». 



 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских 

писателей. Публицистика времён войны (А. Н. Толстой, И. Г. 

Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Ку- 

мача, М. В. Исаковского, Л. И. Ошанина, Е. А. Долматовского, 

А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская 

тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. 

Алигер, «Сын» П. Г. Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. 

Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

как вершинное произведение времён войны. Прославление по- 

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

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

Казакевича, «Спутники» В. Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А. 

А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. Полевого, 

«Судьба человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная 

проза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэ- 

зии военных лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, 

А. Суркова, А. Фатьянова и др. 

 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ. Стихотворения: «Вся суть в одном- 

единственном завете…», «Дробится рваный цоколь мону- 

мента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», 

«Я убит подо Ржевом», «В чём хочешь человечество вини…» 

и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. 

Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив 



«лирического эпоса» художника. Память войны, тема нрав- 

ственных испытаний на дорогах истории в произведениях раз- 

ных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

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

Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической 

памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравствен- 

ная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лириче- 

ский эпос. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий 

Тёркин»; некрасовские традиции в лирике А. Т. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. 

Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, свидетель- 

ства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая 

память», «Как после мартовских метелей…», «Полночь в моё 

городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За далью — д 

аль». 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ 

века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. А. Дудина, М. К. Луконина, 

С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах Сталин- 

града» В. П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа ли- 

тературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя 

и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендря- 

кова, В. С. Розова, В. П. Аксёнова, А. И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» 

лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. Рожде- 

ственского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. 

Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х 

годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. Д. Воробьёва, А. А. Ананьева, 



В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. Аста- 

фьева. 

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. 

Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. 

А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина «По- 

следний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-фи- 

лософская проблематика пьес А. В. Вампилова, прозы В. П. 

Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. Домбров- 

ского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. 

С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. Чивилихина. «Лагерная» тема 

в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. Вол- 

кова, А. В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х го- 

дов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. 

С. Высоцкого, А. Н. Башлачёва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, 

«окопный реализм», авторская песня, «деревенская» и «город- 

ская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литера- 

туре разных эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и 

«застоя» в искусстве. 

 

В. М. ШУКШИН. Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, 

мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». 

Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса 

в прозе В. М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писа- 

теля. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшин- 

ской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность. 



Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и 

произведения «деревенской прозы» (В. Г. Распутин, В. И. Бе- 

лов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кино- 

драматургия В. М. Шукшина (к/ф «Живёт такой парень», 

«Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До тре- 

тьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

Н. М. РУБЦОВ. Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду ска- 

кать по холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа 

хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму 

вечного. Образы скитальца и родного очага. Одухотворённая 

красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. 

Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике 

Н. М. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. М. 

Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый 

снег», «Ферапонтово» и др. 

В. П. АСТАФЬЕВ. Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» 

и др. 

Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: един- 

ство и противостояние. Нравственный пафос произведений пи- 

сателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жесто- 

кий» реализм позднего творчества В. П. Астафьева. Синтети- 

ческая жанровая природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. П. Астафьева и 

«Старик и море» Э. Хемингуэя. 



Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистиче- 

ских пластов в прозе В. П. Астафьева; рассказ В. П. Астафьева 

«Людочка» и к/ф С. С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Пе- 

ревал», роман «Прокляты и убиты». 

 

В. Г. РАСПУТИН. Повести: «Последний срок», «Прощание с 

Матёрой», «Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и 

семья как составляющие национального космоса. Философ- 

ское осмысление социальных проблем современности. Осо- 

бенности психологического анализа в «катастрофическом про- 

странстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика ро- 

мана Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и пове- 

сти В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтакси- 

ческого строения фраз распутинских героев; экранизация по- 

вестей «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Ма- 

рии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар». 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Повесть «Один день Ивана Денисо- 

вича». Рассказ «Матрёнин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести 

«Один день Ивана Денисовича». Яркость и точность автор- 

ского бытописания, многообразие человеческих типов в пове- 

сти. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества 

в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 

повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе 

«Матрёнин двор». Черты «нутряной» России в облике Мат- 

рёны. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 



Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип ге- 

рояправедника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества 

в творчестве А. И. Солженицына и его литературных предше- 

ственников (Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, И. С. Тургенев и 

др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская пози- 

ция Солженицына-историка; язык «нутряной» России в прозе 

писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», 

цикл «Крохотки». 

 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной 

культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и эли- 

тарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к 

человеческой душе в её лучших проявлениях в прозе Б. П. Еки- 

мова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. 

Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Ка- 

ледина, В. П. Аксёнова, А. А. Проханова, В. П. Астафьева, В. 

Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. 

С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. 

С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («дру- 

гая литература», «андеграунд», «артистическая проза», 

«соцарт», «новая волна» и т. п.). 

Поэма в прозе «Москва — П етушки» Вен.В. Ерофеева как 

воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического 

времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пе- 

левина, её «игровой» характер. 

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

А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. 



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

элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…». Воссозда- 

ние «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотноше- 

ние опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая 

поэзия, эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертек- 

стуальность современной прозы и поэзии; «вечные» темы в 

прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контек- 

сте «массовой» культуры. 



Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспи- 

тания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся является воспитание высоко- 

нравственного, творческого, компетентного гражданина Рос- 

сии, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, уко- 

рененного в духовных и культурных традициях многонацио- 

нального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучаю- 

щихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и со- 

циализации обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-норматив- 

ного и деятельностно-практического аспекта отношений 

человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопоз- 

нания, самопонимания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индии- 

видуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регуля- 

тивными и коммуникативными компетенциями, обеспе- 

чивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в 

процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 



Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации на уровне среднего общего обра- 

зования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству) (включает подготовку к патриотическому 

служению); 

– отношения обучающихся с окружающими 

людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, 

старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям 

(включает подготовку личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу (включает подготовку личности к 

общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему 

здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, 

к живой природе, художественной культуре (включает 

формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических 

отношений (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне сред- 

него общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в тексте ФГОС СОО. 



Базовые национальные ценности российского общества 

определяются положениями Конституции Российской Федера- 

ции: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое фе- 

деративное правовое государство с республиканской формой 

правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценно- 

стью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, поли- 

тика которого направлена на создание условий, обеспечиваю- 

щих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются рав- 

ным образом частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепри- 

знанным принципам и нормам международного права и в со- 

ответствии с настоящей Конституцией. Основные права и сво- 

боды человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рож- 

дения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества 

применительно к системе образования определены положени- 

ями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет 

жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свобод- 

ного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудо- 

любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окру- 

жающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, 

обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


обучающихся на участие в управлении образовательными ор- 

ганизациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкурен- 

ции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирова- 

ния отношений в сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Фе- 

дерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- 

р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нрав- 

ственных ценностей, сложившихся в процессе культурного 

развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стрем- 

ление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» определены приоритеты государ- 

ственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, 

счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно- 

нравственного развития, чувства причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, 

преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые 

являются носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение 

законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий 

доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 



– формирование внутренней позиции личности по 

отношению к окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества 

субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, 

образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств 

массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценно- 

сти российского общества: патриотизм, социальную солидар- 

ность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, 

науку, традиционные религии России, искусство, природу, че- 

ловечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности 

российского общества в формулировке личностных результа- 

тов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: «Усвоение гуманистических, демократи- 

ческих и традиционных ценностей многонационального рос- 

сийского общества… формирование осознанного, уважитель- 

ного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и спо- 

собности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, п. 24). 
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