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РУССКИЙ ЯЗЫК  
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Федеральная рабочая программа по учеб

ному предмету «Русский язык» (предметная 
область «Русский язык и литература») (далее 
соответственно – программа по русскому 
языку, русский язык) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по русскому 
языку.

Пояснительная записка отражает общие 
цели и задачи изучения русского языка, ха
рактеристику психологических предпосылок 
к его изучению обучающимися, место в струк
туре учебного плана, а также подходы к от
бору содержания, к определению планируемых 
результатов и к структуре тематического пла
ни рования.

Содержание обучения раскрывает содер
жательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на 
уровне среднего общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе за
вершается перечнем универсальных учебных 
действий познавательных, коммуникативных 
и регулятивных, которые возможно форми
ровать средствами русского языка с учётом 
возрастных особенностей обучающихся на 
уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения про
граммы по русскому языку включают лич
ностные, метапредметные результаты за весь 
период обучения на уровне среднего общего 
образования, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка

Программа по русскому языку на уровне 
среднего общего образования разработана 
с целью оказания методической помощи учи
телю русского языка в создании рабочей про

граммы по учебному предмету, ориентиро
ванной на современные тенденции в школь
ном образовании и активные методики обу
чения.

Программа по русскому языку позволит 
учителю:

 � реализовать в процессе преподавания 
русского языка современные подходы к до
стижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, сформу
лированных в ФГОС СОО;

 � определить и структурировать планиру
емые результаты обучения и содержание рус
ского языка по годам обучения в соответствии 
с ФГОС СОО;

 � разработать календарнотематическое 
планирование с учётом особенностей кон
кретного класса.

Русский язык – государственный язык Рос
сийской Федерации, язык межнационально
го общения народов России, национальный 
язык русского народа. Как государственный 
язык и язык межнационального общения 
русский язык является средством коммуни
кации всех народов Российской Федерации, 
основой их социальноэкономической, куль
турной и духовной консолидации.

Изучение русского языка способствует 
усвоению обучающимися традиционных рос
сийских духовнонравственных ценностей, 
воспитанию нравственности, любви к Роди
не, ценностного отношения к русскому язы
ку, формированию интереса и уважения к 
языкам и культурам народов России и мира, 
развитию эмоционального интеллекта, спо
собности понимать и уважать мнение других 
людей.

Русский язык, обеспечивая коммуникатив
ное развитие обучающихся, является в обра
зовательной организации не только предме
том изучения, но и средством овладения 
другими учебными дисциплинами в сфере 
гуманитарных, естественных, математических 
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и других наук. Владение русским языком ока
зывает непосредственное воздействие на ка
чество усвоения других школьных предметов, 
на процессы формирования универсальных 
интеллектуальных умений, навыков самоор
ганизации и самоконтроля.

Свободное владение русским языком яв
ляется основой социализации личности, спо
собной к успешному речевому взаимодействию 
и социальному сотрудничеству в повседнев
ной и профессиональной деятельности в усло
виях многонационального государства.

Программа по русскому языку реализуется 
на уровне среднего общего образования, ког
да на предыдущем уровне общего образова
ния освоены основные теоретические знания 
о языке и речи, сформированы соответству
ющие умения и навыки, направлена в большей 
степени на совершенствование умений эф
фективно пользоваться русским языком в раз
ных условиях общения, повышение речевой 
культуры старшеклассников, совершенство
вание их опыта речевого общения, развитие 
коммуникативных умений в разных сферах 
функционирования языка.

Системообразующей доминантой содер
жания программы по русскому языку явля
ется направленность на полноценное овла
дение культурой речи во всех её аспектах 
(нормативном, коммуникативном и этическом), 
на развитие и совершенствование коммуни
кативных умений и навыков в учебнонаучной, 
официальноделовой, социальнобытовой, 
социальнокультурной сферах общения; на 
формирование готовности к речевому взаи
модействию и взаимопониманию в учебной 
и практической деятельности.

Важнейшей составляющей изучения рус
ского языка на базовом уровне являются эле
менты содержания, ориентированные на фор
мирование и развитие функциональной (чи
тательской) грамотности обучающихся спо
собности свободно использовать навыки 
чтения с целью извлечения информации из 
текстов разных форматов (гипертексты, гра
фика, инфографика и другие) для их пони
мания, сжатия, трансформации, интерпрета
ции и использования в практической дея
тельности.

В соответствии с принципом преемствен
ности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается 
на тех знаниях и компетенциях, которые 
сформированы на начальном и основном 
уровнях общего образования, и предусмат
ривает систематизацию знаний о языке как 
системе, его основных единицах и уровнях; 
знаний о тексте, включая тексты новых фор
матов (гипертексты, графика, инфографика 
и другие).

В содержании программы по русскому язы
ку выделяются три сквозные линии: «Язык и 
речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. 
Текст», «Функциональная стилистика. Куль
тура речи».

Изучение русского языка на базовом уров
не обеспечивает общекультурный уровень 
молодого человека, способного к продолжению 
обучения в системе среднего профессиональ
ного и высшего образования.

Изучение русского языка направлено на 
достижение следующих целей:

 � сознание и проявление общероссийской 
гражданственности, патриотизма, уважения 
к русскому языку как государственному язы
ку Российской Федерации и языку межнацио
нального общения на основе расширения 
представлений:

 • o функциях русского языка в России и 
мире;
 • русском языке как духовной, нравствен

ной и культурной ценности многонаци
онального народа России; 
 • взаимосвязи языка и культуры, языка 

и истории, языка и личности; 
 • отражении в русском языке традици

онных российских духовнонравственных 
ценностей; 

 � формирование ценностного отношения 
к русскому языку;

 � овладение русским языком как инстру
ментом личностного развития и формирова
ния социальных взаимоотношений; 

 � понимание роли русского языка в разви
тии ключевых компетенций, необходимых 
для успешной самореализации, для овладения 
будущей профессией, самообразования и со
циализации;

 � совершенствование устной и письменной 
речевой культуры на основе овладения основ
ными понятиями культуры речи и функцио
нальной стилистики, формирование навыков 
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нормативного употребления языковых единиц 
и расширение круга используемых языковых 
средств; 

 � совершенствование коммуникативных 
умений в разных сферах общения, способно
сти к самоанализу и самооценке на основе 
наблюдений за речью;

 � развитие функциональной грамотности: 
совершенствование умений текстовой дея
тельности, анализа текста с точки зрения 
явной и скрытой (подтекстовой), основной и 
дополнительной информации;

 � развитие умений чтения текстов разных 
форматов (гипертексты, графика, инфогра
фика и другие); 

 � совершенствование умений трансформи
ровать, интерпретировать тексты и исполь
зовать полученную информацию в практи
ческой деятельности;

 � обобщение знаний о языке как системе, 
об основных правилах орфографии и пун
ктуации, об изобразительновыразительных 
средствах русского языка; 

 � совершенствование умений анализировать 
языковые единицы разных уровней, умений 
применять правила орфографии и пунктуации, 
умений определять изобразительновырази
тельные средства языка в тексте;

 � обеспечение поддержки русского языка 
как языка государствообразующего народа, 
недопущения использования нецензурной 
лексики и противодействия излишнему ис
пользованию иностранной лексики1.

Общее число часов, рекомендованных для 
изучения русского языка – 136 часов: в 10 
классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 клас
се – 68 часов (2 часа в неделю).

Содержание обучения в 10 классе

Общие сведения о языке.
Язык как знаковая система. Основные функ

ции языка.
Лингвистика как наука.
Язык и культура.

1 Подпункт «л» пункта 24 Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских духовно
нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 2022 , № 46, ст. 7977).

Русский язык – государственный язык Рос
сийской Федерации, средство межнациональ
ного общения, национальный язык русского 
народа, один из мировых языков.

Формы существования русского нацио
нального языка. Литературный язык, просто
речие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго. Роль литера
турного языка в обществе.

Язык и речь. Культура речи.
Система языка. Культура речи.
Система языка, её устройство, функцио

нирование.
Культура речи как раздел лингвистики.
Языковая норма, её основные признаки и 

функции.
Виды языковых норм: орфоэпические (про

износительные и акцентологические), лекси
ческие, словообразовательные, грамматические 
(морфологические и синтаксические). Орфо
графические и пунктуационные правила (об
зор, общее представление). Стилистические 
нормы современного русского литературно
го языка (общее представление).

Качества хорошей речи.
Основные виды словарей (обзор). Толковый 

словарь. Словарь омонимов. Словарь ино
странных слов. Словарь синонимов. Словарь 
антонимов. Словарь паронимов. Этимологи
ческий словарь. Диалектный словарь. Фразео
логический словарь. Словообразовательный 
словарь. Орфографический словарь. Орфо
эпический словарь. Словарь грамматических 
трудностей. Комплексный словарь.

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 
Фонетика и орфоэпия как разделы лин

гвистики (повторение, обобщение). Фонети
ческий анализ слова. Изобразительновыра
зительные средства фонетики (повторение, 
обобщение).

Основные нормы современного литера
турного произношения: произношение безу
дарных гласных звуков, некоторых согласных, 
сочетаний согласных. Произношение неко
торых грамматических форм. Особенности 
произношения иноязычных слов. Нормы уда
рения в современном литературном русском 
языке.

Лексикология и фразеология. Лексические 
нормы.
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Лексикология и фразеология как разделы 
лингвистики (повторение, обобщение). 
 Лексический анализ слова. Изобразительно 
выразительные средства лексики: эпитет, 
метафора, метонимия, олицетворение, гипер
бола, сравнение (повторение, обобщение).

Основные лексические нормы современного 
русского литературного языка. Многозначные 
слова и омонимы, их употребление. Синони
мы, антонимы, паронимы и их употребление. 
Иноязычные слова и их употребление. Лек
сическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм.

Функциональностилистическая окраска 
слова. Лексика общеупотребительная, разго
ворная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивностилистическая окраска сло
ва. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 
Эмоциональнооценочная окраска слова (не
одобрительное, ласкательное, шутливое и 
другое). Особенности употребления.

Фразеология русского языка (повторение, 
обобщение). Крылатые слова.

Морфемика и словообразование. Слово
образовательные нормы. Морфемика и сло
вообразование как разделы лингвистики (по
вторение, обобщение). Морфемный и слово
образовательный анализ слова. Словообра
зовательные трудности (обзор). Особенности 
употребления сложносокращённых слов (аб
бревиатур).

Морфология. Морфологические нормы.
Морфология как раздел лингвистики (по

вторение, обобщение). Морфологический 
анализ слова. Особенности употребления в 
тексте слов разных частей речи.

Морфологические нормы современного 
русского литературного языка (общее пред
ставление).

Основные нормы употребления имён су
ществительных: форм рода, числа, падежа.

Основные нормы употребления имён при
лагательных: форм степеней сравнения, крат
кой формы.

Основные нормы употребления количе
ственных, порядковых и собирательных чис
лительных.

Основные нормы употребления местоиме
ний: формы 3го лица личных местоимений, 
возвратного местоимения себя.

Основные нормы употребления глаголов: 
некоторых личных форм (типа победить, убе

дить, выздороветь), возвратных и невозврат
ных глаголов; образования некоторых гла
гольных форм: форм прошедшего времени 
с  суффиксом – ну-, форм повелительного 
наклонения.

Орфография. Основные правила орфографии. 
Орфография как раздел лингвистики (по

вторение, обобщение). Принципы и разделы 
русской орфографии. Правописание морфем; 
слитные, дефисные и раздельные написания; 
употребление прописных и строчных букв; 
правила переноса слов; правила графического 
сокращения слов.

Орфографические правила. Правописание 
гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь.
Правописание приставок. Буквы ы-и после 

приставок. 
Правописание суффиксов.
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи. Правописание не и ни.
Правописание окончаний имён существи

тельных, имён прилагательных и глаголов.
Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов.
Речь. Речевое общение.
Речь как деятельность. Виды речевой дея

тельности (повторение, обобщение).
Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая ситуация 
и её компоненты (адресант и адресат; моти
вы и цели, предмет и тема речи; условия 
общения). 

Речевой этикет. Основные функции рече
вого этикета (установление и поддержание 
контакта, демонстрация доброжелательности 
и вежливости, уважительного отношения 
говорящего к партнёру и другие). Устойчивые 
формулы русского речевого этикета приме
нительно к различным ситуациям официаль
ного/неофициального общения, статусу ад
ресанта/адресата и другим.

Публичное выступление и его особенности. 
Тема, цель, основной тезис (основная мысль), 
план и композиция публичного выступления. 
Виды аргументации. Выбор языковых средств 
оформления публичного выступления с учётом 
его цели, особенностей адресата, ситуации 
общения.

Текст. Информационно-смысловая перера-
ботка текста. 
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Текст, его основные признаки (повторение, 
обобщение).

Логикосмысловые отношения между пред
ложениями в тексте (общее представление).

Информативность текста. Виды информа
ции в тексте. Информационносмысловая 
переработка прочитанного и прослушанного 
текста, включая гипертекст, графику, инфо
графику и другие.

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннота
ция. Отзыв. Рецензия.

Содержание обучения в 11 классе

Общие сведения о языке.
Культура речи в экологическом аспекте. 

Экология как наука, экология языка (общее 
представление). Проблемы речевой культуры 
в современном обществе (стилистические из
менения в лексике, огрубление обиходнораз
говорной речи, неоправданное употребление 
иноязычных заимствований и другое) (обзор).

Язык и речь. Культура речи.
Синтаксис. Синтаксические нормы.
Синтаксис как раздел лингвистики (повто

рение, обобщение). Синтаксический анализ 
словосочетания и предложения.

Изобразительновыразительные средства 
синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 
парцелляция, вопросноответная форма из
ложения, градация, инверсия, лексический 
повтор, анафора, эпифора, антитеза; ритори
ческий вопрос, риторическое восклицание, 
риторическое обращение; многосоюзие, бес
союзие.

Синтаксические нормы. Порядок слов в 
предложении. Основные нормы согласования 
сказуемого с подлежащим, в состав которого 
входят слова множество, ряд, большинство, 
меньшинство; с подлежащим, выраженным 
количественноименным сочетанием (двадцать 
лет, пять человек); имеющим в своём составе 
числительные, оканчивающиеся на один; име
ющим в своём составе числительные два, три, 
четыре или числительное, оканчивающееся 
на два, три, четыре. Согласование сказуемого 
с подлежащим, имеющим при себе приложе
ние (типа диванкровать, озеро Байкал). Со
гласование сказуемого с подлежащим, выра
женным аббревиатурой, заимствованным 
несклоняемым существительным.

Основные нормы управления: правильный 
выбор падежной или предложнопадежной 
формы управляемого слова.

Основные нормы употребления однород
ных членов предложения. Основные нормы 
употребления причастных и деепричастных 
оборотов. Основные нормы построения слож
ных предложений.

Пунктуация. Основные правила пунктуа-
ции.

Пунктуация как раздел лингвистики (по
вторение, обобщение). Пунктуационный ана
лиз предложения.

Разделы русской пунктуации и система 
правил, включённых в каждый из них: знаки 
препинания в конце предложений; знаки пре
пинания внутри простого предложения; зна
ки препинания между частями сложного 
предложения; знаки препинания при переда
че чужой речи. Сочетание знаков препинания.

Знаки препинания и их функции. Знаки 
препинания между подлежащим и сказуемым.

Знаки препинания в предложениях с од
нородными членами.

Знаки препинания при обособлении.
Знаки препинания в предложениях с ввод

ными конструкциями, обращениями, междо
метиями.

Знаки препинания в сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении 

с разными видами связи. Знаки препинания 
при передаче чужой речи.

Функциональная стилистика. Культура 
речи.

Функциональная стилистика как раздел 
лингвистики. Стилистическая норма (повто
рение, обобщение).

Разговорная речь, сферы её использования, 
назначение. Основные признаки разговорной 
речи: неофициальность, экспрессивность, 
неподготовленность, преимущественно диа
логическая форма. Фонетические, интонаци
онные, лексические, морфологические, син
таксические особенности разговорной речи. 
Основные жанры разговорной речи: устный 
рассказ, беседа, спор и другие (обзор).

Научный стиль, сферы его использования, 
назначение. Основные признаки научного 
стиля: отвлечённость, логичность, точность, 
объективность. Лексические, морфологиче
ские, синтаксические особенности научного 
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стиля. Основные подстили научного стиля. 
Основные жанры научного стиля: монография, 
диссертация, научная статья, реферат, словарь, 
справочник, учебник и учебное пособие, лек
ция, доклад и другие (обзор).

Официальноделовой стиль, сферы его 
использования, назначение. Основные при
знаки официальноделового стиля: точность, 
стандартизированность, стереотипность. Лек
сические, морфологические, синтаксические 
особенности официальноделового стиля. 
Основные жанры официальноделового сти
ля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 
доверенность; автобиография, характеристи
ка, резюме и другие (обзор).

Публицистический стиль, сферы его ис
пользования, назначение. Основные призна
ки публицистического стиля: экспрессивность, 
призывность, оценочность. Лексические, мор
фологические, синтаксические особенности 
публицистического стиля. Основные жанры 
публицистического стиля: заметка, статья, 
репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор).

Язык художественной литературы и его 
отличие от других функциональных разно
видностей языка (повторение, обобщение). 
Основные признаки художественной речи: 
образность, широкое использование изобра
зительновыразительных средств, языковых 
средств других функциональных разновид
ностей языка.

Планируемые результаты  
освоения программы по русскому языку  
на уровне среднего общего образования

Личностные результаты освоения про
граммы по русскому языку на уровне сред
него общего образования достигаются в един
стве учебной и воспитательной деятельности 
в соответствии с традиционными российски
ми социокультурными и духовнонравствен
ными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения, и способ
ствуют процессам самопознания, самовоспи
тания и саморазвития, формирования внут
ренней позиции личности, патриотизма, 
гражданственности; уважения к памяти за
щитников Отечества и подвигам Героев Оте
чества, закону и правопорядку, человеку тру
да и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культур
ному наследию и традициям многонацио
нального народа Российской Федерации, при
роде и окружающей среде.

В результате изучения русского языка на 
уровне среднего общего образования у обу
чающегося будут сформированы следующие 
личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
 � сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответствен
ного члена российского общества;

 � осознание своих конституционных прав 
и обязанностей, уважение закона и правопо
рядка;

 � принятие традиционных национальных, 
общечеловеческих гуманистических и демо
кратических ценностей, в том числе в сопо
ставлении с ситуациями, отражёнными в текс
тах литературных произведений, написанных 
на русском языке;

 � готовность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам;

 � готовность вести совместную деятельность 
в интересах гражданского общества, участ
вовать в самоуправлении в школе и детско
юношеских организациях;

 � умение взаимодействовать с социальны
ми институтами в соответствии с их функ
циями и назначением;

 � готовность к гуманитарной и волонтёр
ской деятельности;

2) патриотического воспитания:
 � сформированность российской граждан

ской идентичности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язык и культуру, прошлое и на
стоящее многонационального народа России;

 � ценностное отношение к государственным 
символам, историческому и природному на
следию, памятникам, боевым подвигам и тру
довым достижениям народа, традициям на
родов России; достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде;

 � идейная убеждённость, готовность к слу
жению Отечеству и его защите, ответствен
ность за его судьбу;

3) духовнонравственного воспитания:
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 � осознание духовных ценностей россий
ского народа; сформированность нравствен
ного сознания, норм этичного поведения;

 � способность оценивать ситуацию и при
нимать осознанные решения, ориентируясь 
на моральнонравственные нормы и ценности;

 � осознание личного вклада в построение 
устойчивого будущего;

 � ответственное отношение к своим роди
телям, созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни в со
ответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:
 � эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического твор
чества, спорта, труда, общественных отно
шений;

 � способность воспринимать различные 
виды искусства, традиции и творчество сво
его и других народов, ощущать эмоциональ
ное воздействие искусства; убеждённость в 
значимости для личности и общества отече
ственного и мирового искусства, этнических 
культурных традиций и народного, в том 
числе словесного, творчества;

 � готовность к самовыражению в разных 
видах искусства, стремление проявлять ка
чества творческой личности, в том числе при 
выполнении творческих работ по русскому 
языку;

5) физического воспитания, формирования 
культуры здоровья и эмоционального благо
получия:

 � сформированность здорового и безопас
ного образа жизни, ответственного отноше
ния к своему здоровью;

 � потребность в физическом совершенство
вании, занятиях спортивнооздоровительной 
деятельностью;

 � активное неприятие вредных привычек 
и иных форм причинения вреда физическому 
и психическому здоровью;

6) трудового воспитания:
 � готовность к труду, осознание ценности 

мастерства, трудолюбие;
 � готовность к активной деятельности тех

нологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и 
самостоятельно осуществлять такую деятель
ность, в том числе в процессе изучения рус
ского языка;

 � интерес к различным сферам профессио
нальной деятельности, в том числе к деятель
ности филологов, журналистов, писателей; 

 � умение совершать осознанный выбор 
будущей профессии и реализовывать соб
ственные жизненные планы;

 � готовность и способность к образованию 
и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания:
 � сформированность экологической куль

туры, понимание влияния социально эконо
мических процессов на состояние природной 
и социальной среды, осознание глобального 
характера экологических проблем;

 � планирование и осуществление действий 
в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества;

 � активное неприятие действий, принося
щих вред окружающей среде; умение прогно
зировать неблагоприятные экологические 
последствия предпринимаемых действий и 
предотвращать их;

 � расширение опыта деятельности эколо
гической направленности;

8) ценности научного познания:
 � сформированность мировоззрения, соот

ветствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанно
го на диалоге культур, способствующего осо
знанию своего места в поликультурном мире;

 � совершенствование языковой и читатель
ской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира;

 � осознание ценности научной деятельности, 
готовность осуществлять учебно исследо вательскую 
и проектную деятельность, в том числе по рус
скому языку, индивидуально и в группе.

В процессе достижения личностных ре
зультатов освоения обучающимися программы 
по русскому языку у обучающихся совершен
ствуется эмоциональный интеллект, предпо
лагающий сформированность:

 � самосознания, включающего способность 
понимать своё эмоциональное состояние, 
использовать адекватные языковые средства 
для выражения своего состояния, видеть на
правление развития собственной эмоцио
нальной сферы, быть уверенным в себе;

 � саморегулирования, включающего само
контроль, умение принимать ответственность 
за своё поведение, способность проявлять 
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гибкость и адаптироваться к эмоциональным 
изменениям, быть открытым новому;

 � внутренней мотивации, включающей 
стремление к достижению цели и успеху, 
 оптимизм, инициативность, умение действо
вать, исходя из своих возможностей;

 � эмпатии, включающей способность со
чувствовать и сопереживать, понимать эмо
циональное состояние других людей и учи
тывать его при осуществлении коммуникации;

 � социальных навыков, включающих спо
собность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться о них, проявлять к ним 
интерес и разрешать конфликты с учётом 
собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на 
уровне основного общего образования у обу
чающегося будут сформированы познава
тельные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учеб
ные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы сле
дующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных дей
ствий:

 � самостоятельно формулировать и акту
ализировать проблему, рассматривать её все
сторонне;

 � устанавливать существенный признак 
или основание для сравнения, классификации 
и обобщения языковых единиц, языковых 
явлений и процессов, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, 
функцио нальносмысловых типов, жанров;

 � определять цели деятельности, задавать 
параметры и критерии их достижения; вы
являть закономерности и противоречия язы
ковых явлений, данных в наблюдении;

 � разрабатывать план решения проблемы 
с учётом анализа имеющихся материальных 
и нематериальных ресурсов;

 � вносить коррективы в деятельность, оце
нивать риски и соответствие результатов целям;

 � координировать и выполнять работу 
в условиях реального, виртуального и ком
бинированного взаимодействия, в том числе 
при выполнении проектов по русскому языку; 

 � развивать креативное мышление при ре
шении жизненных проблем с учётом соб
ственного речевого и читательского опыта.

У обучающегося будут сформированы сле
дующие базовые исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных 
учебных действий:

 � владеть навыками учебноисследователь
ской и проектной деятельности, в том числе 
в контексте изучения учебного предмета «Рус
ский язык», способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных 
методов познания;

 � владеть разными видами деятельности 
по получению нового знания, в том числе по 
русскому языку; его интерпретации, пре обра
зованию и применению в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных 
и социальных проектов;

 � формировать научный тип мышления, 
владеть научной, в том числе лингвистической, 
терминологией, общенаучными ключевыми 
понятиями и методами;

 � ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
разнообразных жизненных ситуациях;

 � выявлять и актуализировать задачу, выд
вигать гипотезу, задавать параметры и кри
терии её решения, находить аргументы для 
доказательства своих утверждений; 

 � анализировать полученные в ходе реше
ния задачи результаты, критически оценивать 
их достоверность, прогнозировать изменение 
в новых условиях; 

 � давать оценку новым ситуациям, прио
бретённому опыту;

 � уметь интегрировать знания из разных 
предметных областей;

 � уметь переносить знания в практическую 
область жизнедеятельности, освоенные сред
ства и способы действия – в профессиональ
ную среду;

 � выдвигать новые идеи, оригинальные 
подходы, предлагать альтернативные способы 
решения проблем.

У обучающегося будут сформированы сле
дующие умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных 
действий:

 � владеть навыками получения информации, 
в том числе лингвистической, из источников 
разных типов, самостоятельно осуществлять 
поиск, анализ, систематизацию и интерпре
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тацию информации различных видов и форм 
представления;

 � создавать тексты в различных форматах 
с учётом назначения информации и её целе
вой аудитории, выбирая оптимальную форму 
представления и визуализации (презентация, 
таблица, схема и другие);

 � оценивать достоверность, легитимность 
информации, её соответствие правовым и 
моральноэтическим нормам;

 � использовать средства информационных 
и коммуникационных технологий при реше
нии когнитивных, коммуникативных и органи
зационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гиги ены, 
ресурсосбережения, правовых и этиче ских 
норм, норм информационной безопас ности;

 � владеть навыками защиты личной ин
формации, соблюдать требования информа
ционной безопасности.

У обучающегося будут сформированы сле
дующие умения общения как часть коммуни-
кативных универсальных учебных действий:

 � осуществлять коммуникацию во всех 
сферах жизни;

 � пользоваться невербальными средствами 
общения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосылки конфликт
ных ситуаций и смягчать конфликты;

 � владеть различными способами общения 
и взаимодействия; аргументированно вести 
диалог;

 � развёрнуто, логично и корректно с точки 
зрения культуры речи излагать своё мнение, 
строить высказывание.

У обучающегося будут сформированы сле
дующие умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий:

 � самостоятельно осуществлять познава
тельную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные зада
чи в образовательной деятельности и жиз
ненных ситуациях;

 � самостоятельно составлять план решения 
проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений;

 � расширять рамки учебного предмета на 
основе личных предпочтений;

 � делать осознанный выбор, уметь аргу
ментировать его, брать ответственность за 
результаты выбора;

 � оценивать приобретённый опыт;
 � стремиться к формированию и проявле

нию широкой эрудиции в разных областях 
знания; постоянно повышать свой образова
тельный и культурный уровень.

У обучающегося будут сформированы сле
дующие умения самоконтроля, принятия себя 
и других как части регулятивных универсаль
ных учебных действий:

 � давать оценку новым ситуациям, вносить 
коррективы в деятельность, оценивать соот
ветствие результатов целям;

 � владеть навыками познавательной ре
флексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их оснований и 
результатов; использовать приёмы рефлексии 
для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 � уметь оценивать риски и своевременно 
принимать решение по их снижению; прини
мать себя, понимая свои недостатки и досто
инства;

 � принимать мотивы и аргументы других 
людей при анализе результатов деятельности;

 � признавать своё право и право других на 
ошибку;

 � развивать способность видеть мир с по
зиции другого человека.

У обучающегося будут сформированы сле
дующие умения совместной деятельности:

 � понимать и использовать преимущества 
командной и индивидуальной работы; 

 � выбирать тематику и методы совместных 
действий с учётом общих интересов и воз
можностей каждого члена коллектива;

 � принимать цели совместной деятельности, 
организовывать и координировать действия 
по их достижению: составлять план действий, 
распределять роли с учётом мнений участни
ков, обсуждать результаты совместной работы; 

 � оценивать качество своего вклада и вкла
да каждого участника команды в общий ре
зультат по разработанным критериям;

 � предлагать новые проекты, оценивать 
идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; 

 � проявлять творческие способности и во
ображение, быть инициативным.

К концу обучения в 10 классе обучаю
щийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам программы по 
русскому языку:
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Общие сведения о языке.
Иметь представление о языке как знаковой 

системе, об основных функциях языка; о линг
вистике как науке.

Опознавать лексику с национальнокуль
турным компонентом значения; лексику, от
ражающую традиционные российские духов
нонравственные ценности в художественных 
текстах и публицистике; объяснять значения 
данных лексических единиц с помощью лин
гвистических словарей (толковых, этимологи
ческих и других); комментировать фразеоло
гизмы с точки зрения отражения в них исто
рии и культуры народа (в рамках изу чен ного). 

Понимать и уметь комментировать функ
ции русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка меж
национального общения народов России, 
одного из мировых языков (с опорой на ста
тью 68 Конституции Российской Федерации, 
Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53ФЗ 
«О государственном языке Российской Феде
рации»2, Закон Российской Федерации от 25 
октября 1991 г. № 18071 «О языках народов 
Российской Федерации»3).

Различать формы существования русского 
языка (литературный язык, просторечие, на
родные говоры, профессиональные разно
видности, жаргон, арго), знать и характери
зовать признаки литературного языка и его 
роль в обществе; использовать эти знания 
в речевой практике.

Язык и речь. Культура речи.
Иметь представление о русском языке как 

системе, знать основные единицы и уровни 
языковой системы, анализировать языковые 
единицы разных уровней языковой системы.

Иметь представление о культуре речи как 
разделе лингвистики.

Комментировать нормативный, коммуни
кативный и этический аспекты культуры речи, 
приводить соответствующие примеры.

Анализировать речевые высказывания 
с точки зрения коммуникативной целесообраз
ности, уместности, точности, ясности, выра
зительности, соответствия нормам современ
ного русского литературного языка.

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 23, 
ст. 2199; 2021, № 18, ст. 3061.

3 Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 50, ст. 1740; Собрание за
конодательства Российской Федерации, 2021, № 24, ст. 4200.

Иметь представление о языковой норме, 
её видах. Использовать словари русского язы
ка в учебной деятельности.

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 
Выполнять фонетический анализ слова.
Определять изобразительновыразительные 

средства фонетики в тексте.
Анализировать и характеризовать особен

ности произношения безударных гласных 
звуков, некоторых согласных, сочетаний со
гласных, некоторых грамматических форм, 
иноязычных слов.

Анализировать и характеризовать речевые 
высказывания (в том числе собственные) 
с точки зрения соблюдения орфоэпических 
и акцентологических норм современного рус
ского литературного языка.

Соблюдать основные произносительные и 
акцентологические нормы современного рус
ского литературного языка.

Использовать орфоэпический словарь.
Лексикология и фразеология. Лексические 

нормы. 
Выполнять лексический анализ слова.
Определять изобразительновыразительные 

средства лексики.
Анализировать и характеризовать выска

зывания (в том числе собственные) с точки 
зрения соблюдения лексических норм совре
менного русского литературного языка.

Соблюдать лексические нормы.
Характеризовать и оценивать высказыва

ния с точки зрения уместности использования 
стилистически окрашенной и эмоционально
экспрессивной лексики. Использовать толко
вый словарь, словари синонимов, антонимов, 
паронимов; словарь иностранных слов, фра
зеологический словарь, этимологический 
словарь.

Морфемика и словообразование. Слово-
образовательные нормы.

Выполнять морфемный и словообразова
тельный анализ слова.

Анализировать и характеризовать речевые 
высказывания (в том числе собственные) 
с точки зрения особенностей употребления 
сложносокращённых слов (аббревиатур).

Использовать словообразовательный 
 сло варь.

Морфология. Морфологические нормы. 
Выполнять морфологический анализ слова. 
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Определять особенности употребления в 
тексте слов разных частей речи. Анализиро
вать и характеризовать высказывания (в том 
числе собственные) с точки зрения соблюде
ния морфологических норм современного 
русского литературного языка.

Соблюдать морфологические нормы.
Характеризовать и оценивать высказыва

ния с точки зрения трудных случаев употре
бления имён существительных, имён прила
гательных, имён числительных, местоимений, 
глаголов, причастий, деепричастий, наречий 
(в рамках изученного).

Использовать словарь грамматических 
трудностей, справочники.

Орфография. Основные правила орфографии.
Иметь представление о принципах и раз

делах русской орфографии. Выполнять ор
фографический анализ слова.

Анализировать и характеризовать текст 
(в том числе собственный) с точки зрения 
соблюдения орфографических правил совре
менного русского литературного языка (в рам
ках изученного).

Соблюдать правила орфографии. Исполь
зовать орфографический словарь.

Речь. Речевое общение.
Создавать устные монологические и диа

логические высказывания различных типов 
и жанров; употреблять языковые средства 
в соответствии с речевой ситуацией (объём 
устных монологических высказываний – не 
менее 100 слов; объём диалогического выска
зывания – не менее 7–8 реплик).

Выступать перед аудиторией с докладом; 
представлять реферат, исследовательский 
проект на лингвистическую и другие темы; 
использовать образовательные информаци
оннокоммуникационные инструменты и 
ресурсы для решения учебных задач.

Создавать тексты разных функционально
смысловых типов; тексты разных жанров на
учного, публицистического, официальноде
лового стилей (объём сочинения – не менее 
150 слов).

Использовать различные виды аудирования 
и чтения в соответствии с коммуникативной 
задачей, приёмы информационносмысловой 
переработки прочитанных и прослушанных 
текстов, включая гипертекст, графику, инфо
графику и другие (объём текста для чтения – 

450–500 слов; объём прослушанного или про
читанного текста для пересказа от 250 до 300 
слов).

Знать основные нормы речевого этикета 
применительно к различным ситуациям офи
циального/неофициального общения, стату
су адресанта/адресата и других; использовать 
пра вила русского речевого этикета в социально 
культурной, учебнонаучной, официально
деловой сферах общения, повседневном об
щении, интернеткоммуникации.

Употреблять языковые средства с учётом 
речевой ситуации.

Соблюдать в устной речи и на письме нор
мы современного русского литературного 
языка.

Оценивать собственную и чужую речь 
с точки зрения точного, уместного и вырази
тельного словоупотребления.

Текст. Информационно-смысловая перера-
ботка текста.

Применять знания о тексте, его основных 
признаках, структуре и видах представленной 
в нём информации в речевой практике.

Понимать, анализировать и комментировать 
основную и дополнительную, явную и скры
тую (подтекстовую) информацию текстов, 
воспринимаемых зрительно и (или) на слух.

Выявлять логикосмысловые отношения 
между предложениями в тексте.

Создавать тексты разных функционально
смысловых типов; тексты разных жанров на
учного, публицистического, официальноде
лового стилей (объём сочинения – не менее 
150 слов).

Использовать различные виды аудирования 
и чтения в соответствии с коммуникативной 
задачей, приёмы информационносмысловой 
переработки прочитанных и прослушанных 
текстов, включая гипертекст, графику, инфогра
фику и другие (объём текста для чтения — 450–
500 слов; объём прослушанного или прочитан
ного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, 
конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецен
зия и другие).

Корректировать текст: устранять логиче
ские, фактические, этические, грамматические 
и речевые ошибки.

К концу обучения в 11 классе обучаю
щийся получит следующие предметные ре-
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зультаты по отдельным темам программы по 
русскому языку:

Общие сведения о языке.
Иметь представление об экологии языка, 

о проблемах речевой культуры в современном 
обществе.

Понимать, оценивать и комментировать 
уместность (неуместность) употребления раз
говорной и просторечной лексики, жаргониз
мов; оправданность (неоправданность) упо
требления иноязычных заимствований; на
рушения речевого этикета, этических норм 
в речевом общении и других.

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. 
Синтаксические нормы.

Выполнять синтаксический анализ слово
сочетания, простого и сложного предложения.

Определять изобразительновыразительные 
средства синтаксиса русского языка (в рамках 
изученного).

Анализировать, характеризовать и оцени
вать высказывания с точки зрения основных 
норм согласования сказуемого с подлежащим, 
употребления падежной и предложнопадеж
ной формы управляемого слова в словосоче
тании, употребления однородных членов 
предложения, причастного и деепричастного 
оборотов (в рамках изученного).

Соблюдать синтаксические нормы.
Использовать словари грамматических 

трудностей, справочники.
Пунктуация. Основные правила пунктуации.
Иметь представление о принципах и раз

делах русской пунктуации. Выполнять пун
ктуационный анализ предложения.

Анализировать и характеризовать текст с 
точки зрения соблюдения пунктуационных 
правил современного русского литературно
го языка (в рамках изученного).

Соблюдать правила пунктуации. Исполь
зовать справочники по пунктуации.

Функциональная стилистика. Культура 
речи.

Иметь представление о функциональной 
стилистике как разделе лингвистики. Иметь 
представление об основных признаках раз
говорной речи, функциональных стилей (на
учного, публицистического, официальноде
лового), языка художественной литературы.

Распознавать, анализировать и комменти
ровать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, 
научный, публицистический и официально
деловой стили, язык художественной лите
ратуры). Создавать тексты разных функцио
нальносмысловых типов; тексты разных 
жанров научного, публицистического, офи
циальноделового стилей (объём сочинения – 
не менее 150 слов).

Применять знания о функциональных раз
новидностях языка в речевой практике.

ЛИТЕРАТУРА  
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Федеральная рабочая программа по учеб

ному предмету «Литература» (предметная 
область «Русский язык и литература») (далее 
соответственно – программа по литературе, 
литература) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые резуль
таты освоения программы по литературе. 

Пояснительная записка

Программа по литературе разработана с целью 
оказания методической помощи учителю ли
тературы в создании рабочей программы по 
учебному предмету, ориентированной на со
временные тенденции в образовании и актив
ные методики обучения, и подлежит непосред
ственному применению при реализации обя
зательной части ООП СОО.

Программа по литературе позволит учителю:
 � реализовать в процессе преподавания 

литературы современные подходы к форми
рованию личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, сформу
лированных в ФГОС СОО;

 � определить обязательную (инвариантную) 
часть содержания по литературе; определить 
и структурировать планируемые результаты 
обучения и содержание учебного предмета 
по годам обучения в соответствии с ФГОС 
СОО, федеральной программой воспитания.

Личностные и метапредметные результаты 
в программе по литературе представлены 
с учётом особенностей преподавания учеб
ного предмета на уровне среднего общего 
образования, планируемые предметные ре
зультаты распределены по годам обучения:
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Литература способствует формированию 
духовного облика и нравственных ориентиров 
молодого поколения, так как занимает веду
щее место в эмоциональном, интеллектуаль
ном и эстетическом развитии обучающихся, 
в становлении основ их миропонимания и 
национального самосознания. Особенности 
литературы как учебного предмета связаны 
с тем, что литературные произведения явля
ются феноменом культуры: в них заключено 
эстетическое освоение мира, а богатство и 
многообразие человеческого бытия выраже
но в художественных образах, которые со
держат в себе потенциал воздействия на чи
тателей и приобщают их к нравственноэсте
тическим ценностям как национальным, так 
и общечеловеческим.

Основу содержания литературного обра
зования в 10–11 классах составляют чтение 
и изучение выдающихся произведений оте
чественной и зарубежной литературы второй 
половины XIX  – начала XXI века с целью 
формирования целостного восприятия и по
нимания художественного произведения, 
умения его анализировать и интерпретировать 
в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся, их литературным развитием, 
жизненным и читательским опытом.

Литературное образование на уровне сред
него общего образования преемственно с 
учебным предметом «Литература» на уровне 
основного общего образования, происходит 
углубление межпредметных связей с русским 
языком и учебными предметами предметной 
области «Общественнонаучные предметы», 
что способствует развитию речи, историзма 
мышления, формированию художественного 
вкуса и эстетического отношения к окружа
ющему миру.

В рабочей программе учтены все этапы 
российского историко литературного процес
са второй половины XIX – начала XXI века и 
представлены разделы, касающиеся отече
ственной и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся 
перечислены при изучении каждой моногра
фической или обзорной темы и направлены 
на достижение планируемых результатов обу
чения литературе.

Цели изучения литературы на уровне основ
ного общего образования состоят в сформи

рованности чувства причастности к отече
ственным культурным традициям, лежащим 
в основе исторической преемственности по
колений, и уважительного отношения к дру
гим культурам; в развитии ценностносмы
словой сферы личности; в основе высоких 
этических идеалов; осознании ценностного 
отношения к литературе как неотъемлемой 
части культуры и взаимосвязей между язы
ковым, литературным, интеллектуальным, 
духовнонравственным развитием личности. 
Реализация этих целей связана с развитием 
читательских качеств и устойчивого интере
са к чтению как средству приобщения к рос
сийскому литературному наследию и сокрови
щам отечественной и зарубежной культуры, 
базируется на знании содержания произве
дений, осмыслении поставленных в литера
туре проблем, понимании коммуникативно
эстетических возможностей языка художест
венных текстов и способствует совершенст
вованию устной и письменной речи обуча ющихся 
на примере лучших литературных образцов.

Достижение целей изучения литературы 
возможно при комплексном решении учебных 
и воспитательных задач, стоящих на уровне 
среднего общего образования и сформули
рованных в ФГОС СОО.

Задачи, связанные с формированием чув
ства причастности к отечественным тради
циям и осознанием исторической преемствен
ности поколений, включением в языковое 
пространство русской культуры, воспитани
ем ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры состоят в при
общении старшеклассников к лучшим образ
цам русской и зарубежной литературы второй 
половины XIX – начала XXI века, воспитании 
уважения к отечественной классической ли
тературе как социокультурному и эстетиче
скому феномену, освоении в ходе изучения 
литературы духовного опыта человечества, 
этиконравственных, философскомировоз
зренческих, культурных, социальнобытовых 
традиций и ценностей.

Задачи, связанные с формированием устой
чивого интереса к чтению как средству по
знания отечественной и других культур, ува
жительного отношения к ним, приобщением 
к российскому литературному наследию и 
через него – к традиционным ценностям и 



СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

16 ПРОФИЛЬНАЯ
ШКОЛА

сокровищам отечественной и мировой куль
туры, ориентированы на воспитание и раз
витие потребности в чтении художественных 
произведений, знание содержания и осмыс
ление ключевых проблем произведений рус
ской, мировой классической и современной 
литературы, в том числе литератур народов 
России, а также на формирование потребно
сти в досуговом чтении и умение составлять 
программы собственной читательской дея
тельности, участвовать во внеурочных меро
приятиях, содействующих повышению инте
реса к литературе, чтению, образованию, 
книжной культуре.

Задачи, связанные с воспитанием чита
тельских качеств и овладением современными 
читательскими практиками, культурой вос
приятия и понимания литературных текстов, 
самостоятельного истолкования прочитан
ного, направлены на развитие умений анали
за и интерпретации литературного произве
дения как художественного целого с учётом 
историколитературной обусловленности, 
культурного контекста и связей с современ
ностью с использованием теоретиколитера
турных знаний и представления об историко
литературном процессе. Кроме того, эти за
дачи связаны с развитием представления 
о специфике литературы как вида искусства 
и умением сопоставлять произведения русской 
и мировой литературы и сравнивать их с ху
дожественными интерпретациями в других 
видах искусств, с выявлением взаимообус
ловленности элементов формы и содержания 
литературного произведения, а также образов, 
тем, идей, проблем, способствующих осмыс
лению художественной картины жизни, со
зданной автором в литературном произведе
нии, и авторской позиции.

Задачи, связанные с осознанием обучаю
щимися коммуникативноэстетических воз
можностей языка и реализацией их в учебной 
деятельности и в дальнейшей жизни, направ
лены на расширение представлений об изоб
разительновыразительных возможностях 
русского языка в литературных текстах, овла
дение разными способами информационной 
переработки текстов с использованием важ
нейших литературных ресурсов, в том числе 
в информационно телекоммуникационной 
сети Интернет.

Общее число часов, рекомендованных для 
изучения литературы, – 204 часа: в 10 клас
се – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 
102 часа (3 часа в неделю).

Содержание обучения в 10 классе

Литература второй половины XIX века.
А.Н. Островский. Драма «Гроза».
И.А. Гончаров. Роман «Обломов».
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, 
что мните вы, природа...», «Умом Россию не 
понять... », «О, как убийственно мы любим...», 
«Нам не дано предугадать... », «К. Б.» («Я встре
тил вас – и всё былое...») и другие.

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 
люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, 
часу в шестом ... », «Мы с тобой бестолковые 
люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пу
скай нам говорит изменчивая мода...») и  другие.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Одним толчком со
гнать ладью живую... », «Ещё майская ночь», 
«Вечер», «Это утро, радость эта... », «Шёпот, 
робкое дыханье... », «Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали... » и другие.

М.Е. СалтыковЩедрин. Романхроника 
«История одного города» (не менее двух глав 
по выбору). Например, главы «О корени про
исхождения глуповцев», «Опись градоначаль
никам», «Органчик», «Подтверждение пока
яния» и другие.

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

Л.Н. Толстой. Романэпопея «Война и мир».
И.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее 

одного произведения по выбору). Например, 
«Очарованный странник», «Однодум» и другие.

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по 
выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама 
с собачкой», «Человек в футляре» и другие.

Пьеса «Вишнёвый сад».
Литературная критика второй половины 

XIX века.
Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тём

ном царстве», «Что такое обломовщина?», 
Д.И. Писарева «Базаров» и других (не менее 
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двух статей по выбору в соответствии с изу
чаемым художественным произведением).

Литература народов России.
Стихотворения (не менее одного по выбо

ру). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 
Зарубежная литература.
Зарубежная проза второй половины XIX 

века (не менее одного произведения по вы
бору). Например, произведения Ч. Диккенса 
«Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; 
Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие.

Зарубежная поэзия второй половины XIX 
века (не менее двух стихотворений одного из 
поэтов по выбору). Например, стихотворения 
А. Рембо, Ш. Бодлера и другие.

Зарубежная драматургия второй половины 
XIX века (не менее одного произведения по 
выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Пе
ред восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный 
дом» и другие.

Содержание обучения в 11 классе

Литература конца XIX – начала ХХ века.
А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, «Грана
товый браслет», «Олеся» и другие.

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно 
произведение по выбору). Например, «Иуда 
Искариот», «Большой шлем» и другие.

М. Горький. Рассказы (один по выбору). 
Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чуд
ра», «Коновалов» и другие.

Пьеса «На дне».
Стихотворения поэтов Серебряного века 

(не менее двух стихотворений одного поэта 
по выбору). Например, стихотворения К.Д. Баль
монта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие.

Литература ХХ века.
И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). На

пример, «Антоновские яблоки», «Чистый по
недельник», «Господин из СанФранциско» и 
другие.

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх 
по выбору). Например, «Незнакомка», «Рос
сия», «Ночь, улица, фонарь, аптека... », «Река 
раскинулась. Течёт, грустит лениво... » (из 
цикла «На поле Куликовом»), «На железной 
дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 
«О, весна, без конца и без краю... », «О, я хочу 
безумно жить... » и другие.

Поэма «Двенадцать».
В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «А вы могли бы?», 
«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юби
лейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Тать
яне Яковлевой» и другие.

Поэма «Облако в штанах».
С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 
родная...», «Письмо матери», «Собаке Кача
лова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не 
зову, не плачу...», «Я последний поэт дерев
ни...», «Русь Советская», «Низкий дом с го
лубыми ставнями...» и другие.

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не 
менее трёх по выбору). Например, «Бессон
ница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 
доблесть грядущих веков...», «Ленинград», 
«Мы живём, под собою не чуя страны...» и 
другие.

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 
написанным так рано...», «Кто создан из камня, 
кто создан из глины...», «Идёшь, на меня похо
жий...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 
«Тоска по родине! Давно...», «Книги в красном 
переплёте», «Бабушке», «Красною кистью...» (из 
цикла «Стихи о Москве») и другие.

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «Песня последней 
встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью...», 
«Смуглый отрок бродил по аллеям...», «Мне 
голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, 
кто бросил землю...», «Мужество», «Примор
ский сонет», «Родная земля» и другие.

Поэма «Реквием».
М.А. Шолохов. Романэпопея «Тихий Дон» 

(избранные главы).
М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по выбору).
А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, «В пре
красном и яростном мире», «Котлован», «Воз
вращение» и другие.

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «Вся суть в од
номединственном завете... », «Памяти мате
ри» («В краю, куда их вывезли гуртом ... »), 
«Я знаю, никакой моей вины... », «Дробится 
рваный цоколь монумента...» и другие.
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Проза о Великой Отечественной войне 
(по одному произведению не менее чем двух 
писателей по выбору). Например, В.П. Ас
тафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев 
«Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сот
ников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Василь
ев «А зори здесь тихие», «В списках не зна
чился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв 
«Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; 
В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов 
«В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Крас
ное вино победы», «Шопен, соната номер 
два» и другие.

А.А. Фадеев «Молодая гвардия».
Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному стихотворению 
не менее чем двух поэтов по выбору). Напри
мер, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Ле
витанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, 
К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.

Драматургия о Великой Отечественной вой
не. Пьесы (одно произведение по выбору). 
Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие.

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать 
чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 
«Во всём мне хочется дойти...», «Снег идёт», 
«Любить иныхтяжёлый крест...», «Быть зна
менитым некрасиво...», «Ночь», «Гамлет», 
«Зимняя ночь» и другие.

А.И. Солженицын. Произведения «Один 
день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 
(фрагменты книги).

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по 
выбору). Например, «Срезал», «Обида», «Ми
кроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Са
пожки» и другие.

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее 
одного произведения по выбору). Например, 
«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и 
другие.

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «Звезда полей», 
«Тихая моя родина!..», «В горнице моей свет
ло...», «Привет, Россия...», «Русский огонёк», 
«Я буду скакать по холмам задремавшей от
чизны...» и другие.

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее 
трёх по выбору). Например, «На смерть Жу
кова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», 
«Стансы» («Ни страны, ни погоста... »), «На 

столетие Анны Ахматовой», «Рождественский 
романс», «Я входил вместо дикого зверя в 
клетку... » и другие.

Проза второй половины ХХ – начала XXI 
века.

Рассказы, повести, романы (по одному про
изведению не менее чем трёх прозаиков по 
выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 
сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пе
лагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пе
гий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» 
и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», 
«За тремя волоками», «Бобришный угор» и 
другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); 
Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из 
Чегема» (фрагменты), философская сказка 
«Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков 
(рассказы «Северный дневник», «Поморка», 
«Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пе
левин (роман «Жизнь насекомых» и другие); 
Захар Прилепин (роман «Санькя» и другие); 
А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на 
обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести 
«Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набереж
ной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские 
рассказы», например, «Одиночный замер», 
«Инжектор», «За письмом» и другие) и другие.

Поэзия второй половины ХХ – начала XXI 
века. 

Стихотворения по одному произведению 
не менее чем двух поэтов по выбору). Напри
мер, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, 
В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Забо
лоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, 
А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуд
жавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковско
го, O.Г. Чухонцева и других.

Драматургия второй половины ХХ – начала 
XXI века. Пьесы (произведение одного из дра
матургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов 
«Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший 
сын»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; 
К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие.

Литература народов России.
Рассказы, повести, стихотворения (не ме

нее одного произведения по выбору). Напри
мер, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; 
повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» 
и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, 
М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, 
К. Кулиева и других.
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Зарубежная литература.
Зарубежная проза ХХ века (не менее од

ного произведения по выбору). Например, 
произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фа
ренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Каф
ки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; 
Э.М. Ремарка «На западном фронте без пере
мен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над 
пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина вре
мени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; 
Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.

Зарубежная поэзия ХХ века (не менее двух 
стихотворений одного из поэтов по выбору). 
Например, стихотворения Г. Аполлинера, 
Т.С. Элиота и другие.

Зарубежная драматургия ХХ века (не менее 
одного произведения по выбору). Например, 
пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; 
М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 
«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай 
“Желание”»; Б. Шоу «Пигмалион» и других.

Планируемые результаты освоения 
программы по литературе на уровне 
среднего общего образования

Личностные результаты освоения про
граммы по литературе на уровне среднего 
общего образования достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соот
ветствии с традиционными российскими со
циокультурными и духовнонравственными 
ценностями, принятыми в обществе прави
лами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности, патриотизма, гражданст
венности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, за
кону и правопорядку, человеку труда и стар
шему поколению, взаимного уважения, бе
режного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружа
ющей среде.

В результате изучения литературы на уров
не среднего общего образования у обучающе
гося будут сформированы следующие лич
ностные результаты:

1) гражданского воспитания:

 � сформированность гражданской позиции 
обучающегося как активного и ответствен
ного члена российского общества;

 � осознание своих конституционных прав 
и обязанностей, уважение закона и правопо
рядка;

 � принятие традиционных национальных, 
общечеловеческих гуманистических, демо
кратических, семейных ценностей, в том чи
сле в сопоставлении с жизненными ситуаци
ями, изображёнными в литературных произ
ведениях;

 � готовность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам;

 � готовность вести совместную деятель
ность, в том числе в рамках школьного лите
ратурного образования, в интересах граж
данского общества, участвовать в самоуправ
лении в образовательной организации и 
детскоюношеских организациях;

 � умение взаимодействовать с социальны
ми институтами в соответствии с их функ
циями и назначением;

 � готовность к гуманитарной деятельности;
2) патриотического воспитания:
 � осознание российской гражданской иден

тичности в поликультурном и многоконфес
сиональном обществе, проявление интереса 
к познанию родного языка, истории, культу
ры Российской Федерации, своего края, на
родов России в контексте изучения произве
дений русской и зарубежной литературы, 
а также литератур народов России;

 � ценностное отношение к государственным 
символам, историческому и природному на
следию, памятникам, традициям народов 
России, внимание к их воплощению в лите
ратуре, а также достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде, отра
жённым в художественных произведениях;

 � идейная убеждённость, готовность к слу
жению и защите Отечества, ответственность 
за его судьбу, в том числе воспитанные на 
примерах из литературы;

3) духовнонравственного воспитания:
 � осознание духовных ценностей россий

ского народа; сформированность нравствен
ного сознания, этического поведения; спо
собность оценивать ситуацию, в том числе 
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представленную в литературном произведе
нии, и принимать осознанные решения, ори
ентируясь на моральнонравственные нормы 
и ценности, характеризуя поведение и поступки 
персонажей художественной литературы;

 � осознание личного вклада в построение 
устойчивого будущего;

 � ответственное отношение к своим роди
телям, созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни, в со
ответствии с традициями народов России, в 
том числе с опорой на литературные произ
ведения;

4) эстетического воспитания:
 � эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического твор
чества, спорта, труда, общественных отношений; 

 � способность воспринимать различные 
виды искусства, традиции и творчество сво
его и других народов, ощущать эмоциональ
ное воздействие искусства, в том числе ли
тературы;

 � убеждённость в значимости для личности 
и общества отечественного и мирового искус
ства, этнических культурных традиций и 
устного народного творчества;

 � готовность к самовыражению в разных 
видах искусства, стремление проявлять ка
чества творческой личности, в том числе при 
выполнении творческих работ по литературе;

5) физического воспитания, формирования 
культуры здоровья и эмоционального благо
получия:

 � сформированность здорового и безопас
ного образа жизни, ответственного отноше
ния к своему здоровью;

 � потребность в физическом совершенство
вании, занятиях спортивнооздоровительной 
деятельностью;

 � активное неприятие вредных привычек 
и иных форм причинения вреда физическому 
и психическому здоровью, в том числе с аде
кватной оценкой поведения и поступков ли
тературных героев;

6) трудового воспитания:
 � готовность к труду, осознание ценности 

мастерства, трудолюбие, в том числе при чте
нии произведений о труде и тружениках, а 
также на основе знакомства с профессиональ
ной деятельностью героев отдельных лите
ратурных произведений;

 � готовность к активной деятельности тех
нологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такую деятельность 
в процессе литературного образования;

 � интерес к различным сферам профессио
нальной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и 
реализовывать собственные жизненные пла
ны, в том числе ориентируясь на поступки 
литературных героев;

 � готовность и способность к образованию 
и самообразованию, к продуктивной чита
тельской деятельности на протяжении всей 
жизни;

7) экологического воспитания:
 � сформированность экологической куль

туры, понимание влияния социально  эконо
мических процессов на состояние природной 
и социальной среды, осознание глобального 
характера экологических проблем, представ
ленных в художественной литературе;

 � планирование и осуществление действий 
в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества, с учётом 
осмысления опыта литературных героев;

 � активное неприятие действий, принося
щих вред окружающей среде, в том числе 
показанных в литературных произведениях; 
умение прогнозировать неблагоприятные 
экологические последствия предпринимаемых 
действий, предотвращать их;

 � расширение опыта деятельности эколо
гической направленности, в том числе пред
ставленной в произведениях русской, зару
бежной литературы и литератур народов 
России; 

8) ценности научного познания:
 � сформированность мировоззрения, со

ответствующего современному уровню раз
вития науки и общественной практики, ос
нованного на диалоге культур, способствующего 
осознанию своего места в поликультурном 
мире;

 � совершенствование языковой и читатель
ской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира с опорой на 
изученные и самостоятельно прочитанные 
литературные произведения;

 � осознание ценности научной деятельно
сти, готовность осуществлять проектную 
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исследовательскую деятельность индивиду
ально и в группе, в том числе на литературные 
темы.

В процессе достижения личностных ре
зультатов освоения обучающимися программы 
среднего общего образования, в том числе 
литературного образования, у обучающихся 
совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность:

 � самосознания, включающего способность 
понимать своё эмоциональное состояние, 
видеть направления развития собственной 
эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

 � саморегулирования, включающего само
контроль, умение принимать ответственность 
за своё поведение, способность адаптировать
ся к эмоциональным изменениям и проявлять 
гибкость, быть открытым новому;

 � внутренней мотивации, включающей 
стрем ление к достижению цели и успеху, оп
тимизм, инициативность, умение действовать, 
исходя из своих возможностей;

 � эмпатии, включающей способность по
нимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении коммуни
кации, способность к сочувствию и сопере
живанию;

 � социальных навыков, включающих спо
собность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и 
разрешать конфликты, учитывая собственный 
читательский опыт.

В результате изучения литературы на уров
не основного общего образования у обуча
ющегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуни
кативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные дей
ствия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы сле
дующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных дей
ствий:

 � самостоятельно формулировать и акту
ализировать проблему, заложенную в худо
жественном произведении, рассматривать её 
всесторонне;

 � устанавливать существенный признак или 
основания литературных героев, художест
венных произведений и их фрагментов клас
сификации и обобщения литературных фактов;

 � определять цели деятельности, задавать 
параметры и критерии их достижения; 

 � выявлять закономерности и противоре
чия в рассматриваемых явлениях, в том числе 
при изучении литературных произведений, 
направлений, фактов историко литературного 
процесса;

 � разрабатывать план решения проблемы 
с учётом анализа имеющихся материальных 
и нематериальных ресурсов;

 � вносить коррективы в деятельность, оце
нивать соответствие результатов целям, оце
нивать риски последствий деятельности;

 � координировать и выполнять работу 
в условиях реального, виртуального и ком
бинированного взаимодействия, в том числе 
при выполнении проектов по литературе;

 � развивать креативное мышление при ре
шении жизненных проблем с опорой на соб
ственный читательский опыт.

У обучающегося будут сформированы сле
дующие базовые исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных 
учебных действий:

 � владеть навыками учебноисследователь
ской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, навыками разре
шения проблем с опорой на художественные 
произведения; способностью и готовностью 
к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных 
методов познания;

 � овладение видами деятельности для по
лучения нового знания по литературе, его 
интерпретации, преобразованию и применению 
в различных учебных ситуациях, в том числе 
при создании учебных и социальных проектов;

 � формирование научного типа мышления, 
владение научной терминологией, ключевы
ми понятиями и методами современного ли
тературоведения;

 � ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях с учётом собственного 
читательского опыта;

 � выявлять причинноследственные связи 
и актуализировать задачу при изучении ли
тературных явлений и процессов, выдвигать 
гипотезу её решения, находить аргументы для 
доказательства своих утверждений, задавать 
параметры и критерии решения;
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 � анализировать полученные в ходе реше
ния задачи результаты, критически оценивать 
их достоверность, прогнозировать изменение 
в новых условиях;

 � давать оценку новым ситуациям, оцени
вать приобретённый опыт, в том числе чита
тельский;

 � осуществлять целенаправленный поиск 
переноса средств и способов действия в про
фессиональную среду;

 � уметь переносить знания, в том числе по
лученные в результате чтения и изучения ли
тературных произведений, в познавательную 
и практическую области жизнедеятельности;

 � уметь интегрировать знания из разных 
предметных областей;

 � выдвигать новые идеи, предлагать ори
гинальные подходы и решения; ставить проб
лемы и задачи, допускающие альтернативные 
решения.

У обучающегося будут сформированы сле
дующие умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных 
действий:

 � владеть навыками получения литератур
ной и другой информации из источников 
разных типов, самостоятельно осуществлять 
поиск, анализ, систематизацию и интерпре
тацию информации различных видов и форм 
представления пpи изучении той или иной 
темы по литературе;

 � создавать тексты в различных форматах 
и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 
аннотация и другие) с учётом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая 
оптимальную форму представления и визу
ализации;

 � оценивать достоверность, легитимность 
литературной и другой информации, её со
ответствие правовым и моральноэтическим 
нормам;

 � использовать средства информационных 
и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организа
ционных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
норм информационной безопасности, ресур
сосбережения, правовых и этических норм;

 � владеть навыками распознавания и за
щиты литературной и другой информации, 
информационной безопасности личности.

У обучающегося будут сформированы сле
дующие умения общения как часть коммуни
кативных универсальных учебных действий:

 � осуществлять коммуникации во всех сфе
рах жизни, в том числе на уроке литературы 
и во внеурочной деятельности по предмету;

 � распознавать невербальные средства об
щения, понимать значение социальных знаков, 
распознавать предпосылки конфликтных си
туаций и смягчать конфликты, опираясь на 
примеры из литературных произведений;

 � владеть различными способами общения 
и взаимодействия в парной и групповой ра
боте на уроках литературы; 

 � аргументированно вести диалог, уметь 
смягчать конфликтные ситуации;

 � развёрнуто и логично излагать в процес
се анализа литературного произведения свою 
точку зрения с использованием языковых 
средств.

У обучающегося будут сформированы сле
дующие умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных дей
ствий:

 � самостоятельно осуществлять познава
тельную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные зада
чи в образовательной деятельности, включая 
изучение литературных произведений, и жиз
ненных ситуациях;

 � самостоятельно составлять план решения 
проблемы при изучении литературы с учётом 
имеющихся ресурсов, читательского опыта, 
собственных возможностей и предпочтений;

 � давать оценку новым ситуациям, в том 
числе изображённым в художественной ли
тературе;

 � расширять рамки учебного предмета на 
основе личных предпочтений с опорой на 
читательский опыт;

 � делать осознанный выбор, аргументиро
вать его, брать ответственность за решение;

 � оценивать приобретённый опыт с учётом 
литературных знаний; 

 � способствовать формированию и прояв
лению широкой эрудиции в разных областях 
знаний, в том числе в вопросах литературы, 
постоянно повышать свой образовательный 
и культурный уровень.

У обучающегося будут сформированы сле
дующие умения самоконтроля, принятия себя 
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и других как части регулятивных универсаль
ных учебных действий:

 � давать оценку новым ситуациям, вносить 
коррективы в деятельность, оценивать соот
ветствие результатов целям;

 � владеть навыками познавательной реф
лексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов 
и оснований; 

 � использовать приёмы реф лексии для 
оценки ситуации, выбора верного решения, 
опираясь на примеры из художественных 
произведений;

 � уметь оценивать риски и своевременно 
принимать решения по их снижению; 

 � принимать себя, понимая свои недостат
ки и достоинства;

 � принимать мотивы и аргументы других 
при анализе результатов деятельности, в том 
числе в процессе чтения художественной ли
тературы и обсуждения литературных геро
ев и проблем, поставленных в художественных 
произведениях;

 � признавать своё право и право других на 
ошибки в дискуссиях на литературные темы;

 � развивать способность понимать мир 
с позиции другого человека, используя знания 
по литературе.

У обучающегося будут сформированы сле
дующие умения совместной деятельности:

 � понимать и использовать преимущества 
командной и индивидуальной работы на уро
ке и во внеурочной деятельности по литера
туре;

 � выбирать тематику и методы совместных 
действий с учётом общих интересов и воз
можностей каждого члена коллектива;

 � принимать цели совместной деятельности, 
организовывать и координировать действия 
по её достижению: составлять план действий, 
распределять роли с учётом мнений участни
ков, обсуждать результаты совместной рабо
ты на уроках литературы и во внеурочной 
деятельности по предмету;

 � оценивать качество своего вклада и каж
дого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям;

 � предлагать новые проекты, в том числе 
литературные, оценивать идеи с позиции но
визны, оригинальности, практической зна
чимости;

 � осуществлять позитивное стратегическое 
поведение в различных ситуациях, проявлять 
творчество и воображение, быть инициа
тивным.

Предметные результаты освоения про
граммы по литературе на уровне среднего 
общего образования должны обеспечивать:

1) осознание причастности к отечественным 
традициям и исторической преемственности 
поколений; включение в культурноязыковое 
пространство русской и мировой культуры, 
сформированность ценностного отношения 
к литературе как неотъемлемой части куль
туры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно
нравственным развитием личности;

3) сформированность устойчивого инте
реса к чтению как средству познания отече
ственной и других культур; приобщение к оте
чественному литературному наследию и через 
него – к традиционным ценностям и сокро
вищам мировой культуры;

4) знание содержания, понимание ключе
вых проблем и осознание историкокультур
ного и нравственноценностного взаимов
лияния произведений русской, зарубежной 
клас сической и современной литературы, 
в  том числе литературы народов России: 
пье са А.Н.  Островского «Гроза»; роман 
И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тур
генева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тют
чева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому 
на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман 
М.Е. СалтыковаЩедрина «История одного 
города» (избранные главы); роман Ф.М. Дос
тоевского «Преступление и наказание»; ро
ман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно про
изведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса 
«Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и 
пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бу
нина и А.И. Куприна; стихотворения и по
эма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения 
и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковско
го; стихотворения С.А. Есенина, O.Э. Ман
дельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения 
и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман 
М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные 
главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман 
А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; одно про
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изведение А.П. Платонова; стихотворения 
А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть 
А.И. Солженицына «Один день Ивана Дени
совича»; произведения литературы второй 
половины ХХ–XXI века: не менее двух про
заиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, 
В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, 
Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искан
дера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, 
В.М. Шукшина и других); не менее двух  поэтов 
по выбору (в том числе И.А. Бродского, 
А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Ев
тушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, 
Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, 
Н.М.  Рубцова и другие); пьеса одного из 
драматургов по выбору (в том числе А.Н. Ар
бузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); 
не менее двух произведений зарубежной 
литературы (в том числе романы и повести 
Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ре
марка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэд
бери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; 
пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее 
одного произведения из литератур народов 
России (в том числе произведения Г. Айги, 
Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Ку
гультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, 
К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других);

5) сформированность умений определять 
и учитывать историкокультурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественных произведений, вы
являть их связь с современностью;

6) способность выявлять в произведениях 
художественной литературы образы, темы, 
идеи, проблемы и выражать своё отношение 
к ним в развёрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, участ
вовать в дискуссии на литературные темы;

7) осознание художественной картины 
жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуально
го понимания;

8) сформированность умений выразитель
но (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, 
не менее 10 произведений и (или) фрагментов 
в каждом классе;

9) владение умениями анализа и интерпре
тации художественных произведений в един

стве формы и содержания (с учётом неодноз
начности заложенных в нём смыслов и нали
чия в нём подтекста) с использованием тео
ретиколитературных терминов и понятий 
(в дополнение к изученным на уровне основ
ного общего образования): конкретноисто
рическое, общечеловеческое и национальное 
в творчестве писателя; традиция и новатор
ство; авторский замысел и его воплощение; 
художественное время и пространство; миф 
и литература; историзм, народность; историко 
лите ратурный процесс; литературные на прав
ления и течения: романтизм, реализм, модер
низм (символизм, акмеизм, футуризм), пост
модернизм; литературные жанры; трагическое 
и комическое; психологизм; тематика и про
блематика; авторская позиция; фабула; виды 
тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 
стилизация; аллюзия, подтекст; символ; сис
темы стихосложения (тоническая, силлаби
ческая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 
«вечные темы» и «вечные образы» в литера
туре; взаимосвязь и взаимовлияние нацио
нальных литератур; художественный перевод; 
литературная критика;

10) умение сопоставлять произведения 
русской и зарубежной литературы и сравни
вать их с художественными интерпретация
ми в других видах искусств (графика, живо
пись, театр, кино, музыка и другие);

11) сформированность представлений 
о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художествен
ной литературы в его эстетической функции, 
об изобразительновыразительных возмож
ностях русского языка в художественной 
литературе и умение применять их в речевой 
практике;

12) владение современными читательскими 
практиками, культурой восприятия и пони
мания литературных текстов, умениями само
стоятельного истолкования прочитанного 
в устной и письменной форме, информацион
ной переработки текстов в виде аннотаций, 
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, 
а также написания отзывов и со чинений раз
личных жанров (объём со чи нения – не менее 
250 слов); владение умением редактировать и 
совершенствовать собственные письменные 
высказывания с учётом норм русского лите
ратурного языка;
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13) умение работать с разными информа
ционными источниками, в том числе в медиа
пространстве, использовать ресурсы тради
ционных библиотек и электронных библио
течных систем.

Предметные результаты освоения про
граммы по литературе к концу 10 класса 
должны обеспечивать:

1) осознание причастности к отечественным 
традициям и исторической преемственности 
поколений на основе установления связей ли
тературы с фактами социальной жизни, идео
логическими течениями и особенностями куль
турного развития страны в конкретную исто
рическую эпоху (вторая половина XIX века);

2) понимание взаимосвязей между языко
вым, литературным, интеллектуальным, ду
ховнонравственным развитием личности 
в контексте осмысления произведений лите
ратурной классики и собственного интеллек
туальнонравственного роста;

3) сформированность устойчивого инте
реса к чтению как средству познания отече
ственной и других культур, уважительного 
отношения к ним; осознанное умение внима
тельно читать, понимать и самостоятельно 
интерпретировать художественный текст;

4) знание содержания, понимание ключе
вых проблем и осознание историко культурного 
и нравственноценностного взаимовлияния 
произведений русской и зарубежной класси
ческой литературы, а также литератур наро
дов России (вторая половина XIX века);

5) сформированность умений определять 
и учитывать историкокультурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественных текстов, выявлять 
связь литературных произведений второй 
половины XIX века со временем написания, 
с современностью и традицией; умение рас
крывать конкретноисторическое и общече
ловеческое содержание литературных произ
ведений;

6) способность выявлять в произведениях 
художественной литературы XIX века образы, 
темы, идеи, проблемы и выражать своё отно
шение к ним в развёрнутых аргументирован
ных устных и письменных высказываниях; 
участвовать в дискуссии на литературные 
темы; иметь устойчивые навыки устной и 
письменной речи в процессе чтения и обсуж

дения лучших образцов отечественной и за
рубежной литературы;

7) осмысление художественной картины 
жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуально
го понимания; умение эмоционально откли
каться на прочитанное, выражать личное 
отношение к нему, передавать читательские 
впечатления;

8) сформированность умений выразитель
но (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть 
не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями анализа и интер
претации художественных произведений 
в единстве формы и содержания (с учётом 
неоднозначности заложенных в нём смыслов 
и наличия в нём подтекста) с использованием 
теоретико литературных терминов и понятий 
(в дополнение к изученным на уровне основ
ного общего образования): конкретноисто
рическое, общечеловеческое и национальное 
в творчестве писателя; традиция и новатор
ство; авторский замысел и его воплощение; 
художественное время и пространство; миф 
и литература; историзм, народность; истори
колитературный процесс; литературные на
правления и течения: романтизм, реализм; 
литературные жанры; трагическое и комическое; 
психологизм; тематика и проблематика; автор
ская позиция; фабула; виды тропов и фигуры 
речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 
аллюзия, подтекст; символ; системы стихосло
жения (тоническая, силлабическая, силлабо
тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» 
в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур; художественный 
перевод; литературная критика;

10) умение сопоставлять произведения 
русской и зарубежной литературы и сравни
вать их с художественными интерпретация
ми в других видах искусств (графика, живо
пись, театр, кино, музыка и другие);

11) сформированность представлений о ли
тературном произведении как явлении сло
весного искусства, о языке художественной 
литературы в его эстетической функции и об 
изобразительновыразительных возможностях 
русского языка в произведениях художест
венной литературы и умение применять их 
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в речевой практике; владение умением ана
лизировать единицы различных языковых 
уровней и выявлять их роль в произведении;

12) овладение современными читательски
ми практиками, культурой восприятия и по
нимания литературных текстов, умениями 
самостоятельного истолкования прочитан
ного в устной и письменной формах, инфор
мационной переработки текстов в виде ан
нотаций, отзывов, докладов, тезисов, кон
спектов, рефератов, а также сочинений раз
личных жанров (не менее 250 слов); владение 
умением редактировать и совершенствовать 
собственные письменные высказывания с учётом 
норм русского литературного языка;

13) умение работать с разными информа
ционными источниками, в том числе в ме
диапространстве, использовать ресурсы тра
диционных библиотек и электронных библио
течных систем.

Предметные результаты освоения про
граммы по литературе к концу 11 класса 
должны обеспечивать:

1) осознание чувства причастности к оте
чественным традициям и осознание истори
ческой преемственности поколений; включе
ние в культурноязыковое пространство 
русской и мировой культуры через умение 
соотносить художественную литературу кон
ца XIX – начала XXI века с фактами общест
венной жизни и культуры; раскрывать роль 
литературы в духовном и культурном разви
тии общества; воспитание ценностного от
ношения к литературе как неотъемлемой 
части культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно
нравственным развитием личности в контек
сте осмысления произведений русской, зару
бежной литературы и литератур народов 
России и собственного интеллектуальнонрав
ственного роста;

3) приобщение к российскому литератур
ному наследию и через него – к традиционным 
ценностям и сокровищам отечественной и 
мировой культуры; понимание роли и места 
русской литературы в мировом культурном 
процессе;

4) знание содержания и понимание клю
чевых проблем произведений русской, зару
бежной литературы, литератур народов Рос

сии (конец XIX – начало XXI века) и совре
менной литературы, их историкокультурно
го и нравственноценностного влияния на 
формирование национальной и мировой 
литературы;

5) сформированность умений определять 
и учитывать историкокультурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественных текстов, выявлять 
связь литературных произведений конца XIX – 
XXI века со временем написания, с современ
ностью и традицией; выявлять «сквозные темы» 
и ключевые проблемы русской литературы;

6) способность выявлять в произведениях 
художественной литературы образы, темы, 
идеи, проблемы и выражать своё отношение 
к ним в развёрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; участие 
в дискуссии на литературные темы; свободное 
владение устной и письменной речью в про
цессе чтения и обсуждения лучших образцов 
отечественной и зарубежной литературы;

7) самостоятельное осмысление художест
венной картины жизни, созданной автором 
в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразитель
но (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть 
не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями самостоятельного 
анализа и интерпретации художественных 
произведений в единстве формы и содержа
ния (с учётом неоднозначности заложенных 
в нём смыслов и наличия в нём подтекста) 
с использованием теоретиколитературных 
терминов и понятий (в дополнение к изучен
ным в основной школе): конкретноистори
ческое, общечеловеческое и национальное 
в творчестве писателя; традиция и новатор
ство; авторский замысел и его воплощение; 
художественное время и пространство; миф 
и литература; историзм, народность; истори
колитературный процесс; литературные на
правления и течения: романтизм, реализм, 
модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 
постмодернизм; литературные жанры; тра
гическое и комическое; психологизм; темати
ка и проблематика; авторская позиция; фа
була; виды тропов и фигуры речи; внутренняя 
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речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 
символ; системы стихосложения (тоническая, 
силлабическая, силлаботоническая), дольник, 
верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» 
в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур; художественный 
перевод; литературная критика;

10) умение самостоятельно сопоставлять 
произведения русской и зарубежной литера
туры и сравнивать их с художественными 
интерпретациями в других видах искусств 
(графика живопись, театр, кино, музыка и 
другие);

11) сформированность представлений о ли
тературном произведении как явлении сло
весного искусства, о языке художественной 
литературы в его эстетической функции и об 
изобразительновыразительных возможностях 
русского языка в произведениях художест

венной литературы и умение применять их 
в речевой практике;

12) овладение современными читательски
ми практиками, культурой восприятия и по
нимания литературных текстов, умениями 
самостоятельного истолкования прочитан
ного в устной и письменной формах, инфор
мационной переработки текстов в виде ан
нотаций, отзывов, докладов, тезисов, кон
спектов, рефератов, а также сочинений раз
личных жанров (не менее 250 слов); владение 
умением редактировать и совершенствовать 
собственные письменные высказывания с учётом 
норм русского литературного языка;

13) умение самостоятельно работать с раз
ными информационными источниками, в том 
числе в медиапространстве, оптимально ис
пользовать ресурсы традиционных библиотек 
и электронных библиотечных систем.
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