
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Художественное слово» разработана 

в соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями) – далее Закон об образовании; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от  12.08.2022 № 732); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования» (далее - ФОП СОО); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р; 

 Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 Программа предлагает освоить глубокий теоретический материал и приобрести опыт 

внимания к художественному слову, к художественному образу, индивидуальному мастерству 

художника, обобщить знания, накопленные учащимися в 5-9 классах, систематизировать 

знания по русскому языку и литературе. 

 Знания, которые учащиеся должны приобрести в процессе изучения курса, помогут 

успешно сдать итоговое сочинение, подготовиться к ЕГЭ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Цель изучения курса «Художественное слово» в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской литературы. Основа изучения курса – чтение и изучение 

художественных произведений с точки зрения художественных особенностей произведения, 

средств достижения художественной выразительности, использования различных приемов, 

необходимых для понимания включенных в программу произведений. Это устремление 

зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

 В основе курса внеурочной деятельности «Художественное слово», с одной стороны, 

лежат произведения искусства, восприятие которых связано с субъективностью переживаний 

и своеобразием внутреннего мира человека; с другой стороны, определённая система 

получения универсальных умений и навыков, обеспечивающих достижение конкретных 

результатов по итогам обучения. 

 Наиболее уязвимым местом в преподавании литературы и языка является изучение 

художественных особенностей произведения. Почему общеизвестные слова приобретают в 

художественных произведениях особое звучание и оказывают эмоциональное воздействие на 

читателя? Отчего именно в художественном произведении они излучают особую поэтическую 

энергию? Как, вступая в сочетания с другими словами, взаимно воздействуя друг на друга, 

рождают образность? Эти проблемы в первую очередь затрагиваются при изучении данного 

курса. 

 Программа предлагает освоить глубокий теоретический материал и приобрести опыт 

внимания к художественному слову, к художественному образу, индивидуальному мастерству 

художника; обобщить знания, накопленные учащимися в течение школьных лет; перейти к 

кропотливой работе с текстом; систематизировать знания по русскому языку, наблюдая 



реализацию явлений языка в искусстве слова; обучить целостному филологическому анализу 

литературного произведения. 

 Данный курс внеурочной деятельности не предполагает полное систематическое 

повторение программы средней школы по литературе и русскому языку, но ряд предложенных 

к рассмотрению произведений соотнесён с требованиями государственного стандарта общего 

образования. 

 Программа предлагает 12 содержательных блоков: 

Слово в народном употреблении 

Особенности языка литературного 

Слово как средство создания образности 

Образ и характер ( об индивидуализации ) 

Речевая характеристика героев. 

Создание образности в прозе. 

Роль автора и рассказчиков (о многообразии стилей) 

Образность в драматургии 

Образность в поэзии. 

Гармония чувства  и слова в поэзии С.А.Есенина. 

Финальные аккорды тургеневской лиры. 

Письменные  работы разных жанров на филологические темы. 

 Таким образом, к моменту завершения изучения курса учащиеся овладевают 

эстетическими основами литературы как искусства художественного слова, что обеспечивает 

глубокое постижение произведений художественной литературы, прочное усвоение навыка 

филологического анализа произведения, систематизацию филологических знаний 

старшеклассников. 

 В процессе отбора художественных произведений учитывались следующие критерии: 

- высокие художественные достоинства 

-ориентация на возрастные особенности учащихся, их способность адекватно воспринимать 

художественные произведения, предложенные к рассмотрению; 

-отбор таких произведений, которые позволили бы освоить содержательные элементы 

программы, сформировать определённые знания, умения, навыки; 

-подбор литературных произведений, создающих общий контекст, на основании которого 

формируется представление о богатстве и многообразии русской классической литературы, её 

достижениях и традициях, ее роли в формировании литературного языка. 

 В процессе обучения по данной программе учащиеся должны приобрести следующие 

умения и навыки: 

-читать, воспринимать, анализировать, истолковывать произведение в единстве содержания и 

формы на основе соотнесения личных и авторских представлений о мире и человеке; 

-характеризовать приёмы и средства создания образа и образности в литературном 

произведении; 

-воспринимать и характеризовать слово как средство образности; 

-характеризовать речь автора, речь рассказчика, различать голос автора и голоса персонажей в 

литературном произведении; 

-различать приёмы эмоционального воздействия на читателя; 

-характеризовать творческую манеру и стиль художников слова; 

-характеризовать композицию и сюжет произведения, их роль в создании образности; 

-раскрывать эстетическую составляющую литературного произведения как произведения 

словесного искусства и давать ей оценку; 

-отвечать на вопросы проблемного характера; 

-цитировать фрагменты художественного текста в соответствии с литературоведческой 

задачей; 



-давать аргументированную эстетическую оценку произведению (интерпретацию 

произведения в контексте художественной культуры и традиции); 

-выполнять элементарные исследовательские работы; 

-выполнять письменные работы разных жанров, в том числе и собственно творческие; 

-создавать развернутые монологические высказывания на филологические темы 

- создавать работы реферативного характера на филологические темы. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Произведения художественной литературы, на рассмотрении которых базируется 

программа 

Программные произведения 

«Слово о полку Игореве». 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль». 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 

А. С. Пушкин. Лирика. «Евгений Онегин». «Медный всадник». «Борис Годунов». «Моцарт и 

Сальери». 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». «Тарас Бульба». «Мёртвые души». «Шинель». 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». «Песня про купца Калашникова». «Герой нашего времени». 

И. А. Гончаров. «Обломов». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. «История одного города». 

А. Н. Островский. «Гроза». «Бесприданница». 

И. С. Тургенев. «Отцы и дети». «Первая любовь». «Записки охотника». 

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

Н. С. Лесков. «Левша». 

Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». «Железная дорога». 

Ф. И. Тютчев. Лирика. 

Л. Н. Толстой. «Война и мир». 

А. П. Чехов. «Ионыч». «Ванька». «Скрипка Ротшильда». «Чайка». «Три сестры». «Вишнёвый 

сад». 

А. И. Куприн. «Гранатовый браслет». «Гамбринус». 

И. А. Бунин. «Танька». 

А. А. Блок. «Стихи о Прекрасной Даме». «Снежная маска». «Двенадцать». 

А. А. Ахматова. Лирика. 

С. А. Есенин. Лирика. 

В. В. Маяковский. Лирика. 

А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин». 

А. П. Платонов. Рассказы. 

1-й блок. Слово в народном употреблении 

 На этом этапе учащиеся рассматривают аспекты народного употребления и 

исторического развития слова, изучают специфические особенности употребления слова в 

устном народном поэтическом творчестве, лексические пласты, из которых художественная 

литература черпает слова и выражения. Прослеживается также связь языка и литературы с 

национальным фольклором. 

2-й блок. Особенности языка литературного 

 На этом этапе учащиеся осваивают знания о формах письменной и устной речи, 

образующих функциональные стили, рассматривают особенности различных стилей (в том 

числе и стиль художественной литературы), особенности индивидуальных стилей писателей, 

особое влияние стиля А. С. Пушкина на развитие русской литературы. 

3-й блок. Слово как средство создания образности 



 При изучении данного блока учащиеся постигают эстетическую функцию языка, 

связанную с художественным замыслом произведения, с его образной структурой, знакомятся 

с принципами создания образа с помощью слова, с образностью как стилистической 

категорией. 

4-й блок. Образ и характер (об индивидуализации) 

 Этот блок рассматривает художественный образ как особую форму познания 

действительности, характер в художественном произведении и принципы его создания. 

Учащиеся в процессе изучения материала данного блока рассматривают литературных героев 

в их неповторимой индивидуальности, исследуют проблему характера в художественном 

произведении, факторы, влияющие на степень и качество индивидуализации художественного 

образа, а также средства индивидуализации у того или иного писателя. 

5-й блок. Речевая характеристика героев 

 На данном этапе освоения программы учащиеся знакомятся с приёмами речевой 

характеристики героя на примерах произведений русской литературы, а также с опасными 

тенденциями, проявляющимися в речи героев (модернизацией и архаизацией); осознают 

важность выбора слов, их размещения в речи героев, соответственной стилистической 

атмосферы вокруг них. 

6-й блок. Создание образности в прозе 

 Данный блок знакомит учащихся с образностью в прозе, обусловленной литературной 

композицией, рассматривает факт зависимости стиля повествования от художественной 

структуры произведения, особенности других стилеобразующих факторов, раскрывает 

секреты сильного эмоционального воздействия произведения на читателя, показывает 

различные пути создания образности в прозаическом произведении. 

7-й блок. Роль автора и рассказчиков (о многообразии стилей) 

 На этом этапе учащиеся знакомятся с таким значительным фактором, влияющим на 

образную систему, как идейная позиция художника слова и его субъективное отношение к 

изображаемому. Отмечается особая роль лирического отступления, пейзажа, обращения к 

другим видам искусства (музыке, живописи), авторской речи, речи рассказчика, использования 

голосов разных повествователей (рассказчиков). Данный блок освещает богатство и 

многообразие форм стилизации. 

8-й блок. Образность в драматургии 

 Рассматривая своеобразие драмы как наиболее трудного рода художественной 

литературы, требующего от художника наивысшего мастерства, учащиеся знакомятся с 

особенностями речи героев драматических произведений, предельно выразительной и 

строжайшим образом индивидуализированной, а также с острыми внешними конфликтами и 

психологическими коллизиями, требующими изображения особыми средствами (подтекст, 

недоговорённости, жесты, паузы, намёки, ремарки). 

9-й блок. Образность в поэзии 

 Данный этап освоения программы предполагает изучение художественного образа в 

поэзии, призванного осмыслить состояние внутреннего мира человека, регламентированного 

в отличие от прозаического строфой, рифмой, ритмом, размером. Учащиеся рассматривают 

слово в поэтическом произведении, подчинённое как смыслу, так и ряду формальных 

факторов, осознают задачу поэта — добиться гармонии, чтобы читатель схватывал смысл 

образа, не замечая этих факторов, знакомятся с различными художественными приёмами и 

принципами создания образности в поэтическом произведении. 

10-й блок. Гармония чувства и слова (С. А. Есенин) 

 На этом этапе учащиеся обобщают знания о воплощении силы и выразительности 

поэтического чувства, о гармонии стиха, о целесообразности использования богатейших 

ресурсов лексики и фразеологии родного языка (на примере поэтической палитры С. А. 



Есенина). 

11-й блок. Финальные аккорды тургеневской лиры 

 Данный блок знакомит учащихся с образцами лирической прозы, в частности со 

«Стихотворениями в прозе» И. С. Тургенева, разнообразными по тематике, жанру, стилю, 

проблематике, преисполненными любовью и добром. 

12-й блок. Творческие работы разных жанров 

 

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания курса внеурочной 

деятельности «Художественное слово» должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, 

а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 



 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

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

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

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

темы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности  должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 



нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

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

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

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

аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 



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

во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке 

и во внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности 

по предмету; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях; 

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

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

литературе. 

 Предметные результаты: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русской литературы; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Виды учебной деятельности с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

ЧАСЫ 

1 Слово в народном 

употреблении. Формирование 

общенародного языка. 

-установление доверительных 

отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, 

1 

2  Архаизмы, функции архаичной лексики 

в современном языке. Неологизмы и 

заимствования.. 

1 

3 Просторечная и вульгарная лексика, 

профессионализмы, жаргонизмы. 

1 



Диалектизмы активизации их познавательной 

деятельности; 

 

 

-побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

 

-привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

 

-использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

 

-применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

4 Фразеологизмы и их классификация. 

Идиомы 

1 

5 Особенности языка 

литературного. Слово, стиль, 

образность. Публицистический 

стиль. Многозначность. Стиль 

художественной литературы. 

1 

6 Стиль художественной литературы. Роль 

А.С. Пушкина в развитии русского языка. 

1 

7 Слово как средство создания 

образности. Слово, стиль, образность. 

Явление многозначности. Сумма 

предметных значений слов и образность. 

1 

8 Грамматический фактор возникновения 

образности. Композиция, ритмика, 

мелодика. Творческая личность 

художника слова. 

1 

9 Образ и характер (об 

индивидуализации). Художественный 

образ как особая форма познания 

действительности. Характер 

литературного героя. 

1 

10 Индивидуализация в романтическом и 

реалистическом произведениях. 

1 

11 . Речевая характеристика героев. Приёмы 

речевой характеристики. Модернизация и 

архаизация речи героев. 

1 

12 Создание образности в 

прозе. Зависимость стиля повествования 

от художественной структуры 

произведения. Художественная структура 

повести И.С.Тургенева «Первая любовь». 

Зависимость стиля повествования от 

художественной структуры произведения. 

1 

13 Взаимодействие различных 

стилеобразующих факторов в романе 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени». «Персонажные стили». 

Изображение героев в развитии. 

1 

14 Деталь и образность. Принцип «тайной 

психологии» И.С.Тургенева. 

1 

15 «Диалектика души» Л.Н.Толстого. Приём 

«срывания маски» как средство создания 

образа в развитии. 

1 

16 Роль автора и рассказчиков (о 

многообразии стилей). Роль авторских 

лирических отступлений в прозаических 

произведениях. 

1 

17 Многообразие стилей автора и 

рассказчиков. Пейзаж. Конкурс 

пейзажных зарисовок. 

1 



18 Многообразие стилей автора и 

рассказчиков. Деталь. 

обучающимися;   

 

 

-включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

 

-организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

 

-инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

1 

19 Многообразие стилей автора и 

рассказчиков. Градация и антитеза. 

«Помощь» других видов искусства. 

Рассказчик и автор. 

1 

20 Образность в драматургии. Особенности 

драмы как литературного рода. Средства 

изображения психологической коллизии в 

драме. Образность в драматургии. 

Намёки, реплики, паузы, ремарки. 

1 

21 Образность в драматургии. «Подводное 

течение». «Двойной диалог» И.С. 

Тургенева. 

1 

22 Образность в драматургии. 

«Параллельные монологи» А.П.Чехова. 

Инсценировка отрывка из «Вишневого 

сада» 

1 

23 Образность в поэзии. Реализация 

пушкинского идеала «нагой простоты» в 

поэзии. Приёмы достижения гармонии в 

поэзии. 

1 

24 Художественные достижения и 

новаторство Н.А.Некрасова в области 

поэтической речи. 

1 

25 Эмоциональный фактор воздействия 

поэтической речи на читателя 

1 

26 Внутренний мир лирического героя. 

Приём символизации. Принцип 

художественного лаконизма. 

1 

27 Гармония чувства  и слова в поэзии 

С.А.Есенина. Проявление поэтического 

дара в анималистических 

стихотворениях. 

1 

28 Гармония чувства  и слова в поэзии 

С.А.Есенина. «Лирическое 

чувствование». 

1 

29 Финальные аккорды тургеневской 

лиры. Философско-лирические 

миниатюры И.С.Тургенева – 

«Стихотворения в прозе», их 

художественное своеобразие. 

1 

30 Многообразие тем, жанров, стилей, 

проявляющихся в «Стихотворениях в 

прозе» И.С.Тургенева 

1 

31-

32 

Письменные работы работы разных 

жанров на филологические темы. . 

Сравнительная характеристика. 

Комплексный литературоведческий 

анализ. Рецензия. Интерпретация 

стихотворения. Интерпретация рассказа. 

1 

33 Защита проектов  1 



34 Итоговое занятие  1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

1. Меркин Г.С,Зинин С.А., Чалмаев В.А., Литература. Программа по литературе для 5-11 

классов, 2008г. Москва: Русское слово 

2. Беляева Н.В. Литература. 10-11 класс. Проверочные работы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. – 64 с. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе ХХ в. 11 класс. – М.: ВАКО, 

2009. – 384 с. 

4. Литература. 11 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.П. Журавлева. I полугодие / 

авт.-сост. Н.Е. Щетинкина. – Волгоград: Учитель, 2012. – 356 с. 

5. Литература. 11 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.П. Журавлева. II полугодие / 

авт.-сост. Н.Е. Щетинкина. – Волгоград: Учитель, 2012. – 310 с. 

Дополнительная литература: 

1. В мире литературы. 11 класс: Учебник для образоват. учреждений гуманитар. профиля / А.Г. 

Кутузов, А.К. Киселев, Е.С. Романичева и др.; под ред. А.Г. Кутузова. – М.: Дрофа, 2002. – 

464 с. 

2. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учеб. пособие /А.Б. 

Есин. – М.: Флинта : Наука, - 2007. – 248 с. 

3. Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. 

Терминологический словарь / В.П. москвин. – Ростовн/Д: Феникс, 2007. – 940 с. 

4. Русская литература: Большой учебный справочник для школьников и поступающих в вузы. – 

М.: Дрофа, 1999. – 1296 с. 

5. Русский язык. Литература. 5-11 классы : уроки-путешествия, ролевые игры, тематические 

тесты, викторины./ сост. Е.М. Мордас. – Волгоград: Учитель, 2011. – 183 с. 

 

Информационные ресурсы в интернете 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 
 http://www.gramma.ru Культура письменной речи.  
http://ruslit.ioso.ru Кабинет русского языка и литературы.  

http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор».  

http://www.svetozar.ru/ "Светозар".  

http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm Пушкинъ.  

http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка.   

http://mlis.ru/ Методология и практика русского языка и литературы 

http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.   

http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов.  

http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература".   

http://old-russian.narod.ru/ Древнерусская литература.  

http://www.klassika.ru/ Классика.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myfhology.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruslit.ioso.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.repetitor.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.svetozar.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpushkin.aha.ru%2FTEXT%2Fmap.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vedu.ru%2FExpDic%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmlis.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwriterstob.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flit.1september.ru%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fold-russian.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.klassika.ru%2F

