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Пояснительная записка: 

Рабочая программа учебного предмета «Родная  литература (русская) »   составлена  на основе:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

об образовании); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Феде-

рального закона № 185-ФЗ);  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);   

-примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
Цель рабочей программы учебного предмета «Родная  литература (русская) »   формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности учащихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному 

уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную цен-
ность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи программы: 

1) получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы; 

2) овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в 
устной и письменной форме; 

3) овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы произведения, его проблемати-

ку, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, сти-

листическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 
4) формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные 

фрагменты, аспекты; 

5) формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.).  

 

 

Планируемые личностные результаты: 
 – формирование российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

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; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечело-

веческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществ-

лению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы чело-

века и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Россий-

ской 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; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способ-

ность 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 ответствен-

ной деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность выра-

батывать 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 иде-

алами гражданского общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной 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 соци-

альным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поли-
культурном 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; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравствен-

ного 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; 
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– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процес-

сов на состояние природной и социальной среды,  нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

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. 

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 информаци-

онных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противо-

речий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к крити-

ческим 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. 

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, ис-

полнитель, 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;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образователь-
ную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих об-
щие темы или проблемы; 

 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы (русской) для своего дальнейшего развития; 

осознавать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 
 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка (русского) на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 
 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции; 

– 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) 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 взаимо-

влияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира про-
изведения: 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 конно-
тативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой напол-

ненности, эстетической значимости; 
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 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 
взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воз-

действие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагиче-
ской развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тек-
сте, 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 самостоятель-
но прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлеж-
ности 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, специализиро-
ванной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъек-

тивных 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 теат-

ральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исход-

ный текст. 

 

Место учебного предмета «Родная  литература (русская)» в учебном плане 

Предмет «Родная  литература (русская) »   изучается в 10 классе 0,25 часа  в неделю (8 часов  в год);  

в 11 классе 0,25 часа в неделю (8 часов в год). 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Родная  литература (русская)» 

10 класс 

№ Тема раздела 

 

Количество часов 

1 Личность 1 

2 Личность и семья 2 

3 Личность – общество – государство 2 

4 Личность – природа – цивилизация 1 

5 Личность – история – современность 1 

6 Итоговая контрольная работа 1 

 

Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «чело-

век толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и 

мир, личность и Высшие начала). 

Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого великорусского языка», сказки. 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя романа – князя Мышкина. 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, ста-

рик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Особенности драматургии А.В. Сухово-Кобылина. «Свадьба Керчинского»: семейные и родственные отношения в комедии.  

А.П. Чехов  «Три сестры»: поколения, традиции, культура повседневности. 

Место человека в семье и обществе: Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича» 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы 

морали и государственные законы; жизнь и идеология). 
Д.В. Григорович рассказ «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность человека. 

Человек и государственная система в публицистике К.С. Аксакова.  

Интересы личности, и интересы государства в романе А.Герцена «Кто виноват?» 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смер-

ти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Глинка Федор Николаевич (1876-1880) поэмы «Карелия» и «Таинственная капля»,  «Духовные стихотворения».  

В.М. Гаршин  Рассказ «Красный цветок» 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически обу-

словленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в насто-

ящем и в проектах будущего). 

Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила», рассказ «Пятница» 
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11 класс 

№ Тема раздела 

 

Количество часов 

1 Личность 1 

2 Личность и семья 2 

3 Личность – общество – государство 2 

4 Личность – природа – цивилизация 1 

5 Личность – история – современность 1 

6 Итоговая контрольная работа 1 

 

 Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «чело-

век толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и 

мир, личность и Высшие начала). 
В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...»,  «Неколебимой истине...», «Камен-

щик»,   «Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я» 

Г.Н. Щербакова  Повесть «Вам и не снилось» 
Б.А. Ахмадулина 

Л.Н. Мартынов 

Ю.П. Казаков  Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, ста-

рик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Семейные и родственные отношения в повести Е.И.  Носова «Усвятские шлемоносцы». 

Место человека в семье в повести Ю.В. Трифонова «Обмен».  

 Мужчина, женщина, ребенок в семье, любовь в жизни человека: пьеса А.Н. Арбузова «Жестокие игры» 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы 

морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

А.А. Фадеев    «Молодая гвардия»: влияние социальной среды на личность человека.  
Патриотизм как национальные ценности в повести Э.Веркина «Облачный полк». 

В.С. Маканин «Кавказский пленный»: человек и государственная система.  

Жизнь и идеология в романе З. Прилепина «Санька» 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смер-

ти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», 

«Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 
Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский 

огонек», «Стихи» 

Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны» 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически обу-

словленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в насто-

ящем и в проектах будущего). 

Ю.О. Домбровский  Роман «Факультет ненужных вещей» 
В.Ф. Тендряков   Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение 1 

Календарно - тематическое планирование, 10 класс 
 

№ п/п Дата Тема урока Тип  урока Элемент содержания УУД Домашнее 

задание 

Личность - 1 час   

1  Даль В. И.  «Толковый сло-

варь живого великорусского 

языка»  Ф.М. Достоевский 

«Идиот» (обзор): человек пе-

ред судом своей совести. 

Урок  общемето-

дической направ-

ленности 

Даль Владимир Иванович 

(1801-1872) «Толковый 

словарь живого велико-

русского языка», сказки. 
Ф.М. Достоевский 

Роман «Идиот» (обзор). 

Судьба и облик главного 

героя романа – князя 
Мышкина. 

 

Личностные: уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального народа России; 

Познавательные: искать и находить обобщенные способы решения 
задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной орга-

низации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодей-
ствия, а не личных симпатий; 

Предметные: обосновывать выбор художественного произведения 

для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) 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, пока-

зывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлия-

ние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведе-
ния; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенно-

сти развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его разви-
тия, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или разви-

тия их характеров; определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразитель-

ность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполнен-

ности, 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 траги-

ческой развязкой, открытым или закрытым финалом); 
давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произ-

Чтение А.В. 

Сухово-

Кобылина «Сва-

дьба Кречинско-
го»  

А.П. Чехова  

«Три сестры» 
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ведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочи-
танные произведения, демонстрируя целостное восприятие художе-

ственного мира произведения, понимание принадлежности произведе-

ния к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

Личность и семья – 2 часа   

2  А.В. Сухово-Кобылин «Сва-

дьба Кречинского»  

А.П. Чехов  «Три сестры» 

Урок  общемето-

дической направ-

ленности 

Особенности драматургии 

А.В. Сухово-Кобылина. 

«Свадьба Керчинского»: 

семейные и родственные 

отношения в комедии. 

А.П. Чехов  «Три сестры»: 
поколения, традиции, 

культура повседневности 

Личностные: формирование уважения к русскому языку как государ-

ственному языку Российской Федерации, являющемуся основой рос-

сийской идентичности и главным фактором национального самоопре-

деления; 

Познавательные: критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 

Регулятивные: оценивать возможные последствия достижения по-

ставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружа-

ющих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
Коммуникативные: при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

Предметные: обосновывать выбор художественного произведения 
для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) 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, пока-
зывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлия-

ние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведе-

ния; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенно-
сти развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его разви-

тия, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или разви-

тия их характеров; определять контекстуальное значение слов и фраз, 
используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразитель-

ность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполнен-

ности, 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 траги-

ческой развязкой, открытым или закрытым финалом); 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произ-

Чтение Л.Н. 

Толстого 
«Смерть Ивана 

Ильича» 
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ведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочи-
танные произведения, демонстрируя целостное восприятие художе-

ственного мира произведения, понимание принадлежности произведе-

ния к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

3  Л.Н. Толстой «Смерть Ивана 

Ильича» 

Урок  общемето-
дической направ-

ленности 

Место человека в семье и 
обществе: Л.Н. Толстой 

«Смерть Ивана Ильича» 

Личностные: воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 
обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Познавательные: использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и отношений, а так-

же противоречий, выявленных в информационных источниках; 
Регулятивные: ставить и формулировать собственные задачи в обра-

зовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

Коммуникативные: координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
Предметные: обосновывать выбор художественного произведения 

для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) 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, пока-

зывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлия-

ние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведе-

ния; 
анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенно-

сти развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его разви-

тия, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или разви-
тия их характеров; определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразитель-

ность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполнен-
ности, 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 траги-

ческой развязкой, открытым или закрытым финалом); 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произ-
ведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочи-

танные произведения, демонстрируя целостное восприятие художе-

ственного мира произведения, понимание принадлежности произведе-

ния к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

Чтение Д.В. 
Григоровича   

«Гуттаперчевый 

мальчик»   
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Личность – общество – государство – 2  часа  

4  Д.В. Григорович  Рассказ 

«Гуттаперчевый мальчик»   

 

Урок  общемето-
дической направ-

ленности 

Д.В. Григорович рассказ 
«Гуттаперчевый маль-

чик»: влияние социальной 

среды на личность челове-

ка 

Личностные: ориентация обучающихся реализацию позитивных жиз-
ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и спо-

собность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

Познавательные: находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно отно-

ситься к критическим замечаниям в отношении собственного сужде-

ния, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

Регулятивные: оценивать ресурсы, в том числе время и другие нема-
териальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

Коммуникативные: развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 
Предметные: обосновывать выбор художественного произведения 

для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) 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, пока-

зывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлия-

ние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведе-

ния; 
анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенно-

сти развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его разви-

тия, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или разви-
тия их характеров; определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразитель-

ность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполнен-
ности, 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 траги-

ческой развязкой, открытым или закрытым финалом); 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произ-
ведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочи-

танные произведения, демонстрируя целостное восприятие художе-

ственного мира произведения, понимание принадлежности произведе-

ния к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

Чтение Герцена 
А. И. «Кто вино-

ват?» 
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5  Аксаков К.С., поэзия, публи-

цистика. Герцен А. И. «Кто 

виноват?» 

 

Урок  общемето-
дической направ-

ленности 

Человек и государствен-
ная система в публици-

стике К.С. Аксакова. Ин-

тересы личности, и инте-
ресы государства в романе 

А.Герцена «Кто виноват?» 

Личностные: 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 стра-

ны; 

Познавательные: выходить за рамки учебного предмета и осуществ-

лять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

Регулятивные: выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 
Коммуникативные: распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
Предметные: обосновывать выбор художественного произведения 

для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) 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, пока-

зывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлия-

ние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведе-

ния; 
анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенно-

сти развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его разви-

тия, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или разви-
тия их характеров; определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразитель-

ность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполнен-
ности, 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 траги-

ческой развязкой, открытым или закрытым финалом); 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произ-
ведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочи-

танные произведения, демонстрируя целостное восприятие художе-

ственного мира произведения, понимание принадлежности произведе-

Чтение 
В.М.Гаршина 

«Красный цве-

ток» 
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ния к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

Личность – природа – цивилизация –1  час  

6  Глинка Ф.Н., поэмы «Каре-

лия» и «Таинственная кап-

ля», « Духовные стихотворе-

ния».  

В.М. Гаршин  Рассказ «Крас-

ный цветок» 

Урок  общемето-

дической направ-

ленности 

Человек и природа; Ф.Н. 

Глинка. «Духовные стихо-

творения»,  поэмы «Каре-

лия» и «Таинственная 

капля». Поэтика рассказов 

В.М. Гаршина.  «Красный 

цветок» 

Личностные: нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

Познавательные: выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения; 

Регулятивные: организовывать эффективный поиск ресурсов, необхо-

димых для достижения поставленной цели; 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной орга-

низации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодей-

ствия, а не личных симпатий; 
Предметные: обосновывать выбор художественного произведения 

для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) 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, пока-

зывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлия-

ние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведе-

ния; 
анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенно-

сти развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его разви-

тия, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или разви-
тия их характеров; определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразитель-

ность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполнен-
ности, 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 траги-

ческой развязкой, открытым или закрытым финалом); 

Чтение 

Г.И.Успенского 

«Пятница» 
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давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произ-
ведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочи-

танные произведения, демонстрируя целостное восприятие художе-

ственного мира произведения, понимание принадлежности произведе-
ния к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

Личность – история – современность – 1 час  

7  Особенности творчества Г.И. 

Успенского. Эссе «Выпрями-

ла», рассказ «Пятница» 

Урок  общемето-

дической направ-

ленности 

Особенности творчества 

Г.И. Успенского. Эссе 

«Выпрямила», рассказ 

«Пятница» 

Личностные: принятие гуманистических ценностей, осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

Познавательные: менять и удерживать разные позиции в познава-

тельной деятельности 
Регулятивные: сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Коммуникативные: при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

Предметные: обосновывать выбор художественного произведения 

для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) 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, пока-

зывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлия-

ние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведе-
ния; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенно-

сти развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его разви-
тия, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или разви-

тия их характеров; определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразитель-
ность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполнен-

ности, 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 траги-

ческой развязкой, открытым или закрытым финалом); 
давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произ-

ведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочи-

танные произведения, демонстрируя целостное восприятие художе-

Подготовка к 
контрольной 

работе, записи в 

тетради. 
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ственного мира произведения, понимание принадлежности произведе-
ния к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

8  Итоговая контрольная работа Урок контроля  Личностные: развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности. 

Познавательные: выбирать путь достижения цели, планировать реше-

ние поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 
Регулятивные: выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

Коммуникативные: координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

Предметные: обосновывать выбор художественного произведения 

для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) 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, пока-

зывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлия-

ние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведе-
ния; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенно-

сти развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его разви-
тия, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или разви-

тия их характеров; определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразитель-
ность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполнен-

ности, 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 траги-

ческой развязкой, открытым или закрытым финалом); 
давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произ-

ведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочи-

танные произведения, демонстрируя целостное восприятие художе-

ственного мира произведения, понимание принадлежности произведе-
ния к литературному направлению (течению) и культурно-
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исторической эпохе (периоду); 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование, 11 класс 

 

№ п/п Дата Тема урока Тип  урока Элемент содержания УУД Домашнее 

задание 

Личность – 1 час 

1  Поэзия Б.А. Ахмадулиной и 

Л.Н. Мартынова, В. Брюсо-

ва. Человек перед судом 

своей совести Г.Н. Щерба-

ковой  «Вам и не снилось». 

Ю.П. Казакова «Во сне ты 

горько плакал» 

Урок  общемето-
дической направ-

ленности 

В.Я. Брюсов    Стихотво-
рения: «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть 

что-то позорное в мощи 

природы...»,  «Неколеби-
мой истине...», «Камен-

щик»,   «Творчество», 

«Родной язык». «Юному 

поэту», «Я» 
Г.Н. Щербакова  Повесть 

«Вам и не снилось» 

Б.А. Ахмадулина 

Л.Н. Мартынов 
Ю.П. Казаков  Рассказ 

«Во сне ты горько пла-

кал» 

Личностные: уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

Познавательные: искать и находить обобщенные способы реше-

ния задач, в том числе, осуществлять развернутый информацион-
ный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-

ные) задачи; 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать пара-

метры и критерии, по которым можно определить, что цель до-
стигнута; 

Коммуникативные: 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; 

Предметные: обосновывать выбор художественного произведе-

ния для анализа, 
приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указа-

ние 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 взаи-
мовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать осо-

бенности развития и связей элементов художественного мира про-

изведения: места и времени действия, способы изображения дей-

ствия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; определять контексту-

альное 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, эстетиче-

ской значимости; анализировать авторский выбор определенных 
композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаи-

Анализ стихотво-
рений по плану, 

нахождение 

средств  вырази-

тельности. 
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морасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо-
собствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор опреде-

ленного зачина и концовки произведения, выбор между счастли-
вой или трагической развязкой, открытым или закрытым фина-

лом); 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоя-

тельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное вос-

приятие художественного мира произведения, понимание принад-

лежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе (периоду); 

Личность и семья – 2 часа 

2  Е.И. Носов.  Повесть 

«Усвятские шлемоносцы» 

 

Урок  общемето-

дической направ-

ленности 

Семейные и родственные 

отношения в повести Е.И.  

Носова «Усвятские шле-
моносцы» 

Личностные: формирование уважения к русскому языку как гос-

ударственному языку Российской Федерации, являющемуся осно-

вой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 

Познавательные: критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию с разных позиций, распознавать и фиксировать проти-

воречия в информационных источниках; 
Регулятивные: оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мора-

ли; 
Коммуникативные: при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генера-

тор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

Предметные: обосновывать выбор художественного произведе-
ния для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указа-
ние 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 взаи-

мовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать осо-
бенности развития и связей элементов художественного мира про-

изведения: места и времени действия, способы изображения дей-

ствия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; определять контексту-
альное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

Чтение Ю.В. Три-

фонова  «Обмен» 

А.Н. Арбузова  
«Жестокие игры» 
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новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетиче-
ской значимости; анализировать авторский выбор определенных 

композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаи-

морасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо-
собствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор опреде-

ленного зачина и концовки произведения, выбор между счастли-

вой или трагической развязкой, открытым или закрытым фина-

лом); 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоя-

тельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное вос-
приятие художественного мира произведения, понимание принад-

лежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе (периоду); 

3  Ю.В. Трифонов  Повесть 

«Обмен» 

А.Н. Арбузов  Пьеса «Же-

стокие игры» 

 

Урок  общемето-

дической направ-

ленности 

Место человека в семье в 

повести Ю.В. Трифонова 

«Обмен».  Мужчина, 
женщина, ребенок в се-

мье, любовь в жизни че-

ловека: пьеса А.Н. Арбу-

зова «Жестокие игры» 

Личностные: воспитание уважения к культуре, языкам, традици-

ям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Познавательные: использовать различные модельно-
схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информацион-

ных источниках; 

Регулятивные: ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

Коммуникативные: координировать и выполнять работу в усло-

виях реального, виртуального и комбинированного взаимодей-

ствия; 
Предметные: обосновывать выбор художественного произведе-

ния для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указа-

ние 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 взаи-

мовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать осо-

бенности развития и связей элементов художественного мира про-

изведения: места и времени действия, способы изображения дей-

ствия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров; определять контексту-

альное 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, эстетиче-

Чтение А.А. Фаде-

ева     «Молодая 

гвардия» 
Э.Веркина   «Об-

лачный полк» 
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ской значимости; анализировать авторский выбор определенных 
композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаи-

морасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо-

собствует формированию его общей структуры и обусловливает 
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор опреде-

ленного зачина и концовки произведения, выбор между счастли-

вой или трагической развязкой, открытым или закрытым фина-

лом); 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоя-

тельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное вос-

приятие художественного мира произведения, понимание принад-
лежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе (периоду); 

Личность – общество – государство – 2 часа. 

4  А.А. Фадеев   Роман  «Мо-

лодая гвардия» 

Э.Веркин.   Повесть «Об-

лачный полк» 

 

Урок  общемето-
дической направ-

ленности 

А.А. Фадеев    «Молодая 
гвардия»: влияние соци-

альной среды на личность 

человека. Патриотизм как 

национальные ценности в 
повести Э.Веркина «Об-

лачный полк» 

Личностные: ориентация обучающихся реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы; 

Познавательные: 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; 

Регулятивные: оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения постав-

ленной цели; 

Коммуникативные: развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных и письмен-
ных) языковых средств; 

Предметные: обосновывать выбор художественного произведе-

ния для анализа, 

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

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указа-

ние 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 взаи-

мовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать осо-

бенности развития и связей элементов художественного мира про-

изведения: места и времени действия, способы изображения дей-
ствия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; определять контексту-

альное значение слов и фраз, используемых в художественном 

Чтение В.С. Ма-
канина  «Кавказ-

ский пленный»,  

З. Прилепина       

«Санька» 
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произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетиче-

ской значимости; анализировать авторский выбор определенных 
композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаи-

морасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо-

собствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор опреде-

ленного зачина и концовки произведения, выбор между счастли-

вой или трагической развязкой, открытым или закрытым фина-

лом); 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 
произведении или создавать небольшие рецензии на самостоя-

тельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное вос-

приятие художественного мира произведения, понимание принад-

лежности произведения к литературному направлению (течению) 
и культурно-исторической эпохе (периоду); 

5  В.С. Маканин   Рассказ 

«Кавказский пленный» 

З. Прилепин       Роман 

«Санька» 

 

Урок  общемето-
дической направ-

ленности 

В.С. Маканин «Кавказ-
ский пленный»: человек и 

государственная система. 

Жизнь и идеология в ро-

мане З. Прилепина 
«Санька» 

Личностные: готовность и способность обучающихся к отстаива-
нию 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; 

Познавательные: выходить за рамки учебного предмета и осу-

ществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 
Регулятивные: выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нема-

териальные затраты; 

Коммуникативные: распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать де-

ловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные: обосновывать выбор художественного произведе-
ния для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указа-

ние 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 взаи-

мовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать осо-
бенности развития и связей элементов художественного мира про-

Чтение 
Л.С.Петрушевской 

«Новые робинзо-

ны», наизусть 

стихотворение 
Рубцова или Забо-

лоцкого 
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изведения: места и времени действия, способы изображения дей-
ствия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; определять контексту-

альное 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, эстетиче-

ской значимости; анализировать авторский выбор определенных 

композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаи-

морасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо-

собствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор опреде-
ленного зачина и концовки произведения, выбор между счастли-

вой или трагической развязкой, открытым или закрытым фина-

лом); 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 
произведении или создавать небольшие рецензии на самостоя-

тельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное вос-

приятие художественного мира произведения, понимание принад-

лежности произведения к литературному направлению (течению) 
и культурно-исторической эпохе (периоду); 

Личность – природа – цивилизация – 1 час 

6  Н.А. Заболоцкий: основные 

темы и проблемы лирики. 

Проблемы освоения и поко-

рения природы в лирике 

Н.М. Рубцова. Л.С. Петру-

шевская  «Новые  робинзо-

ны» 

Урок  общемето-

дической направ-
ленности 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жи-
лищах наших», «Вчера, о 

смерти размышляя…», 

«Где-то в поле, возле 

Магадана…», «Движе-
ние», «Ивановы», «Лицо 

коня», «Метаморфозы».  

«Новый Быт»,  «Рыбная 

лавка»,  «Искусство», «Я 
не ищу гармонии в при-

роде…» 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В гор-
нице», «Видения на хол-

ме», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя роди-
на!», «Русский огонек», 

«Стихи» 

Л.С. Петрушевская «Но-

вые робинзоны»ёё 

Личностные: нравственное сознание и поведение на основе усво-

ения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и пове-
дения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Познавательные: выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

Регулятивные: организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 
Коммуникативные: 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; 

Предметные: обосновывать выбор художественного произведе-

ния для анализа, 

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

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указа-

ние 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 взаи-

Чтение Ю.О. 

Домбровского   
«Факультет не-

нужных вещей», 

В.Ф. Тендрякова  

«Пара гнедых»,  
«Хлеб для собаки» 
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мовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать осо-

бенности развития и связей элементов художественного мира про-
изведения: места и времени действия, способы изображения дей-

ствия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; определять контексту-

альное 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, эстетиче-

ской значимости; анализировать авторский выбор определенных 
композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаи-

морасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо-

собствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор опреде-
ленного зачина и концовки произведения, выбор между счастли-

вой или трагической развязкой, открытым или закрытым фина-

лом); 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 
произведении или создавать небольшие рецензии на самостоя-

тельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное вос-

приятие художественного мира произведения, понимание принад-

лежности произведения к литературному направлению (течению) 
и культурно-исторической эпохе (периоду); 

Личность – история – современность – 1час 

7  Ю.О. Домбровский  «Фа-

культет ненужных вещей», 

В.Ф. Тендряков  «Пара гне-

дых»,  «Хлеб для собаки» 

Урок  общемето-

дической направ-
ленности 

Ю.О. Домбровский  Ро-

ман «Факультет ненуж-
ных вещей» 

В.Ф. Тендряков   Расска-

зы: «Пара гнедых», «Хлеб 

для собаки» 
 

Личностные: принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению; 

Познавательные: менять и удерживать разные позиции в позна-

вательной деятельности 

Регулятивные: сопоставлять полученный результат деятельности 
с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные: при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генера-

тор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
Предметные: обосновывать выбор художественного произведе-

ния для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указа-

ние 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 взаи-

мовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

Подготовка к 

контрольной ра-
боте, записи в 

тетради. 
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произведения; 
анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать осо-

бенности развития и связей элементов художественного мира про-

изведения: места и времени действия, способы изображения дей-
ствия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; определять контексту-

альное 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, эстетиче-

ской значимости; анализировать авторский выбор определенных 

композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаи-
морасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо-

собствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор опреде-

ленного зачина и концовки произведения, выбор между счастли-
вой или трагической развязкой, открытым или закрытым фина-

лом); 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоя-
тельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное вос-

приятие художественного мира произведения, понимание принад-

лежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе (периоду); 

8  Итоговая контрольная ра-

бота 

Урок контроля  Личностные: развитие компетенций сотрудничества со сверстни-

ками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Познавательные: выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нема-
териальные затраты; 

Регулятивные: выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нема-

териальные затраты; 
Коммуникативные: координировать и выполнять работу в усло-

виях реального, виртуального и комбинированного взаимодей-

ствия; 

Предметные: обосновывать выбор художественного произведе-

ния для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указа-
ние 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 взаи-
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мовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать осо-

бенности развития и связей элементов художественного мира про-
изведения: места и времени действия, способы изображения дей-

ствия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; определять контексту-

альное 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, эстетиче-

ской значимости; анализировать авторский выбор определенных 
композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаи-

морасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо-

собствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор опреде-
ленного зачина и концовки произведения, выбор между счастли-

вой или трагической развязкой, открытым или закрытым фина-

лом); 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 
произведении или создавать небольшие рецензии на самостоя-

тельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное вос-

приятие художественного мира произведения, понимание принад-

лежности произведения к литературному направлению (течению) 
и культурно-исторической эпохе (периоду); 
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Приложение 2 

Итоговая контрольная работа 

10 класс 

 

1.В.Гаршин  посвящает  рассказ «Красный цветок»   
1) И.С.Тургеневу;     2)Н.С.Лескову;         3) Л.Н.Толстому;     4)Ф.М.Достоевскому. 

 

2.  «Это  была большая комната со сводами, с липким  каменным полом, освещенная одним, сделанным  в углу,  окном; стены и своды 

были выкрашены темно-красною масляною краскою…»  Что  это  за  комната?  
1) столовая;                                                                      2)  общая  палата  для  тихих  больных;                       

3)  палата  для  буйных  больных;                                  4)  ванная. 

 

3. В  больнице,  устроенной  на  80  человек,  помещалось    
1) 50;          2) до 100;               3) до  200;               4)до  300.. 

 

4. О  чём  так  думает  больной: «Что  это? Инквизиция? Место тайной казни,  где враги  его  решили покончить с ним? Может быть, 

самый ад?" 
  1)  о  больнице;                         2)  о  палате  для  больных;             

  3)  о  ванной;                             4)  о  кабинете  врача. 

 

5.  «Открытое окно с железными решетками выходило в маленький закоулок между большими  зданиями и каменной оградой; в  этот  
закоулок  никто  никогда  не  заходил, и он весь густо зарос каким-то диким кустарником  и  сиренью, пышно цветшею в  то время 

года... За кустами,  прямо  против окна, темнела высокая ограда,  высокие верхушки  деревьев  большого  сада,  облитые  и проникну-

тые лунным светом, глядели из-за  нее. Справа подымалось белое здание больницы с освещенными изнутри  окнами с железными ре-

шетками; слева -  белая, яркая  от луны,  глухая стена мертвецкой». 
С  какой  целью  автор  использует  такой  пейзаж?                                                                       

 

6. Что  привлекло  внимание  больного,  когда  он  смотрел  на  цветник7   

1) красный  цветок;                                        2) красный  мак;                        
3) алый  цветок;                                              4) кровавый  цветок. 

 

7. Завершите  фразу: «Все они, его  товарищи  по больнице,   собрались    сюда    затем,   чтобы   исполнить   дело,   смутно представ-

лявшееся ему гигантским предприятием, направленным к.   …» 
1) борьбе  за  свободу;                                                   2) борьбе  за  счастье; 

3) уничтожению  всех  болезней;                                 4) уничтожению зла на  земле. 

 

8. О  чём  говорит  больной: «Но во что бы  то ни стало  я покончу с  ним.  Не сегодня, так завтра  мы  померяемся  силами.  И  если  я 
погибну, не все ли равно..." : 

1) о  цветке;     2) о  надзирателе;      3) о  враче;        4)о  своём  безумии. 

 

9.  «Это было  таинственное,   страшное  существо,  противоположность  Богу,  Ариман, 
принявший скромный и невинный вид».  Что  это?  

1) цветник;           2) сад;             3) цветок;               4) звёздное  небо. 

 

10.  «Утром  его  нашли  мертвым. Лицо его  было спокойно и светло; истощенные черты  с  тонкими  губами  и  глубоко впавшими  
закрытыми  глазами  выражали    какое-то горделивое счастье».  Почему  -    «счастье»?  

 

 

Итоговая контрольная работа 

11 класс 

 

1.   Когда происходят события в рассказе В.Тендрякова «Хлеб для собаки» 

А) 1929 год           Б) 1937 год                  В) 1933 год 
 

2. Как называли кулаков в южных областях 

А) куркуль             Б) лишенец                   В) бомж 
 

3.Имя героя рассказа 

А) Иван Тенков             Б) Владимир Тенков                      В) Пашка Быков 

 
4.Фамилия первого секретаря района была 

А) Добков          Б) Дыбков                В) Дубков 

 

5. Володька считал, что 
А) он должен съедать свои обеды сам                                Б) он не должен есть свои обеды один      В) он должен с кем-нибудь делиться 

 

6 . Прозвище женщины-инвалидки было 

А) Отрыжка             Б) Оторва              В) Обманщица 
 

7. Герой рассказа 
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А) не любил своего отца             Б) ненавидел своего отца                В) любил своего отца 

 

8. Почему мальчик кормил собаку 

А) это была «своего рода плата»           Б) он считал, что «кормит свою совесть»                 В) хотел приручить собаку 

 

9. В 1933 году в Западную Европу было вывезено 
А) шесть миллионов центнеров зерна           Б) около десяти миллионов зерна   В) восемь миллионов центнеров зерна. 

 

Ответы:  1В, 2А, 3Б, 4Б, 5 БВ, 6А, 7В, 8АБ, 9Б 

 
1. Напишите  письменную работу на одну из тем: 

- Жизненная позиция героя в рассказе «Хлеб для собаки»; 

- Размышление после прочтения одного из рассказов В.Тендрякова («Пара гнедых», «Хлеб для собаки»). 

 
 

Приложение 3 

Критерии оценивания. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

       Отметка «5» 
Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, умение объяснить вза-

имосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произ-
ведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение монологической 

литературной речью. 

        Отметка «4» 
Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитан-

ных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической лите-
ратурной речью. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

      Отметка «3» 
Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить взаи-

мосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных  средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но ограниченных навыком разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недо-

статочно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня чтения 

нормам, установленным для данного текста. 

        Отметка «2» 
Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной техникой чтения, бедность 
выразительность средств языка. 

Критерии оценивания сочинений 
      С помощью сочинений  проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

      Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. 

е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Содержание   сочинения        оценивается   по   следующим 
критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 

       При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

      Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  пунктуационных  и  грамматических. 

оцен-
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 
теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    отличает-

ся    богатством    словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста. 

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 рече-

вых недочета 

Допускается: 
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 
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«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   (имеются  незна-

чительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактиче-

ские неточности. 

3. Имеются  незначительные  нарушения   последовательности   в   из-

ложении мыслей. 
4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   выразительно-

стью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в содержании и не 
более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические    и    2 пунктуационные ошиб-

ки, или   

1  орфографическая и 3 пунктуационные ошиб-

ки,    или     

4    пунктуационные ошибки при отсутствии орфо-
графических ошибок, 

а также 2   грамматические   ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются отдельные факти-

ческие неточности. 
3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  изложения. 

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые синтаксические кон-

струкции,    встречается    неправильное словоупотребление. 

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь недостаточно выра-
зительна. 

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические   и   4 пунктуационные ошиб-

ки,     
или     

3  орфографические  ошибки   и   5   пунктуацион-

ных ошибок, 

или 
7 пунктуационных    при    отсутствии орфографи-

ческих ошибок   

 (в 5 классе - 5  орфографических оши-

бок  и  4  пунктуационные   ошибки),    а   также 
4   грамматические   ошибки 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех частях 
работы,  отсутствует    связь между ними, работа не соответствует пла-

ну. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    однотипны-

ми предложениями   со  слабо  выраженной связью между ними, часты 
случаи   неправильного   словоупотребления. 

5. Нарушено  стилевое  единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7   пунктуационных оши-

бок,    или     
6 орфографических и  8   пунктуационных оши-

бок,    или     

5  орфографических  и  9    пунктуационных оши-

бок,    или     
8 орфографических и 6 пунктуационных оши-

бок,   я  также 7 грамматических ошибок 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла  ученического сочинения, уро-

вень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют по-

высить первую оценку за сочинение на один балл. 
2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исхо-

дить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотно-

сти  «4» ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—

3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 
принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  раскрыта  тема  высказывания,  хо-

тя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

  
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного текста. 
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспек-
та выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности про-

блемы. 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопро-
су, аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора источников. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сбор-
ников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к оформле-

нию. Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность. 

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешно-

стей; 
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- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 
• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 50 баллов  – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

Критерии  оценки за тест 
«5»- верно выполнено  более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 
«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено  50% и менее. 

 


