
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Литература Южного Урала» для 10 -11 классов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Литература Южного Урала» 

(10-11 классы) составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, а также на основе 

авторской программы Соловьевой Т. В. «Литература России. Южный Урал» – 

Челябинск, Взгляд, 2004 

Цель: 
Программа даёт возможности углублённо изучить весь литературный 

процесс на Урале, определить место региональной литературы в русской 

литературе в целом. Программа составлена для учащихся 10 и 11 классов для 

дополнительной (углубленной) подготовки по литературе. 

На изучение произведений региональной литературы отводится по 1 часу в 

неделю. За 2 года обучения по данной программе общее количество часов составит 

68 часов: 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предполагаемый курс отличается от традиционного курса литературы. 

Специфика его – соединение литературы как искусства слова с краеведением. 

Поэтому преподавание данного предмета предполагает сочетание различных видов 

деятельности учеников и учителя. Это уроки различных типов, в том числе: лекции, 

семинары, уроки - презентации исследовательских, мультимедийных проектов, 

уроки - доклады, литературно-музыкальные композиции, элементы фольклорного 

и литературно-краеведческого театра, очные и заочные путешествия по уральской 

земле и др. 

Преподавание может носить интегративный характер, так как изучение 

литературного образа Урала невозможно без знаний по истории, географии, 

этнокультурологии, художественной культуры Урала. 

Актуальность курса связана с решением главной проблемы в воспитании 

подрастающего поколения – социализация личности. Не может молодой человек 

удачно адаптироваться в социуме, не зная исторических и культурных 

особенностей своей «малой родины», которые неразрывно связаны с 

общероссийской историей и культурой. 

Цель курса – воспитание юного гражданина, знающего свой край, его 

историко-литературную, духовную культуру и умеющего ориентироваться в 

социокультурном пространстве. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с историей развития литературного процесса на 

Урале и соотнести его(процесс) с развитием русской литературы в целом; 

 познакомить с современной литературной жизнью региона; 

 расширить представление учащихся о литературном образе Урала: о 

многонациональном творчестве уральских авторов, их весомом вкладе в развитие 

русской литературы; 



  уметь использовать полученные знания в конкретной поисково-

исследовательской, творческой деятельности, а также на других предметах. 

  



Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
 формирование эмоциональной культуры личности и социально 

значимого ценностного отношения к миру и искусству; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

 осмысление литературы как особой формы освоения культурной 

традиции; 

 формирование представлений о литературе как культурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человека; 

 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-

эстетический компонент искусства; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью; 

 формирование основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

 

 

 

Содержание курса 

Литература 19 века. 
П.П.Бажов. «Живинка в деле». Проблема становления человека. 

 Ф.М.Решетников. Повесть «Подлиповцы». «Народный роман».Становление 

нового направления в литературе. Изображение быта, нравов. Система образов. 

Язык повести. 

Д.Н.Мамин – Сибиряк. Роман «Приваловские миллионы». Проблематика 

романа. Основа романа – идея вырождения уральских промышленников. Судьба 

главного героя – Сергея Александровича Привалова. Отражение быта уездного 

уральского общества (старик Бахарев, Данила Шелехов, местные «львицы»). 

Цикл «Уральские рассказы» - период писательского самоутверждения. Образ 

трудового уральского народа («Бойцы», «Золотуха», «На шихане»). Образ великой 

уральской реки – Чусовой. Дружба писателя с художником А.К. Денисовым-

Уральским. 

«Уральские рассказы» Д.Н. Мамина-Сибиряка и «Записки охотника» 

И.С.Тургенева. 

А.А.Кирпищикова «Как жили в Куморе». 

Бытописательская манера повествования в повести. Изображение быта, нравов 

рабочего люда Урала. Этнографические зарисовки в повести. 

П.П.Инфантьев «За уральским бобром. Путешествие в страну вогулов» Из 

дневника туриста. Жанр путевых очерков в русской литературе 19 века. 

Особенности стиля писателя. Суровая правда факта о судьбе мансийского народа. 

Образ автора-рассказчика и его позиция. Перекличка рассказа Инфантьева с 

рассказом Л.Н.Толстого «Хозяин и работник». 

Г.Е.Верещагин. «Ночное гадание». Обычаи народа. Авторская позиция. 



Литература 20 века. 
Уральская поэзия 20-х – 50-х годов 

Василий Каменский – поэт-футурист. Дружба с В.Маяковским, 

В.Хлебниковым, Д.Бурлюком. Интерес поэта к историческому прошлому страны. 

Поэмы «Степан Разин», «Емельян Пугачёв», «Иван Болотников» как изображение 

мощи национального характера. Образ национального героя Степана Разина в 

одноимённой поэме. Стихи «Чурлю-журль», «Маяковский», «Сарынь на кичку», 

«Пожар». 

Предвоенная поэзия: Б.Ручьёв. Судьба поэта – строителя Магнитки. Сила 

духа, человеческая надёжность и неколебимая верность в стихах поэта. 

Стихи «Песня в брезентовой палатке», «Правда в песне, чтоб мать не 

знала…». 

Уральские поэты-фронтовики: Гражданско-патриотическая лирика 

С.Щипачёва, Н.Куштума, Мусы Джалиля и других авторов. Тема Родины и памяти 

в стихотворениях уральских поэтов-фронтовиков. 

Послевоенная поэзия: Л.Татьяничева и К.Некрасова. Творческая судьба 

поэтесс и особенности их поэзии. Образ Урала в лирических стихах 

Л.Татьяничевой 

Л.Татьяничева: стихи «Урал», «Ей приснилось, что она - Россия», « Ребята 

осенней ночью…», и др.; К.Некрасова : стихи «Урал», «Дела наши, что сделаны 

нами…», «Песня» и др. 

Уральская литература 60-х – 70-х годов. Поэзия «шестидесятников». 

Основные мотивы и тематика творчества М.П.Никулиной, Э.И.Бояршиновой, 

А.М.Домнина и А.Л.Решетова. Образ уральской природы в лирике поэтов 

(подборка стихов по выбору учителя). 

Мастер прозы: Н.Г.Никонов «След Рыси». Особенности жанра 

публицистической поэмы. Проблема «Человек и природа» в произведении. Образ 

живой природы в поэме. Утверждение нравственных законов отношения человека 

к миру в публицистической поэме Н.Никонова «След Рыси» и повести 

В.П.Астафьева «Царь-рыба». Роль автора-рассказчика. Публицистичность и 

лиризм повествования. 

Литература Урала 80-х – 90-х годов. «Материнская поэзия» Л.Ладейщиковой. 

Об уральской поэзии и прозе последнего десятилетия 20 века. Тема материнского 

счастья и заботы в книге Л.Ладейщиковой «Колыбельная тайна». Тема Родины-

России в сборнике «Свеча негасимая». 

Особенности поэтической лексики поэтессы. Стихи «Лоза», «Связь», 

«Птенец», «Свеча» и др. 

Современная проза Урала. Образ современника в произведениях А 

Иванченко, В.Исхакова и др. авторов (по выбору учащихся). 

Поэты новой волны. Стилевые особенности поэзии современных уральских 

поэтов: В.Кальпиди, Ю.Казарина (стихи по выбору). 

Судьбы героев пьесы. Глубокий философский смысл драматургических 

произведений Н.Коляды. 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей 

программы по литературе для среднего общего образования должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в 

сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных 

произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках 

школьного литературного образования, в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 



 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание 

к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных 

произведениях; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

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

литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя 

поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с 

традициями народов России, в том числе с опорой на литературные 

произведения; 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства, в том числе литературы; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного 

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 



 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 

поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том 

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

знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных 

литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки 

литературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к 

продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, представленных в художественной литературе; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления 

опыта литературных героев; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том 

числе представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и 

литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; 



 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в 

том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе школьного литературного 

образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, 

учитывая собственный читательский опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную 

в художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в 

том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса; 



 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов 

по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой 

на художественные произведения; обладать способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 обладать видами деятельности для получения нового знания по литературе, 

его интерпретации, преобразования и применения в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть 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 их 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 в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 

художественной литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с 

опорой на читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

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

свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения, опираясь на примеры из художественных произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы 

и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы; 



 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, 

используя знания по литературе. 

Предметные результаты (10–11 классы) 

 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны 

обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской, зарубежной классической и современной литературы, литератур 

народов России, литературной критики. 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

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

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 

основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного 

текста; осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, 

в том числе: 



конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; поэтика; историко-литературный процесс; литературные 

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

футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; литературные 

жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы 

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

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; беллетристика, 

массовая литература, сетевая литература; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации 

произведений художественной литературы и литературной критики; 

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

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

13) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об 

индивидуальном авторском стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объём сочинения – не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

16) владение умениями учебной научно-исследовательской и проектной 

деятельности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе 

создания медиапроектов; различными приёмами цитирования и 

редактирования текстов; 



17) сформированность представлений об основных направлениях 

литературной критики, о современных подходах к анализу художественного 

текста в литературоведении; умение создавать собственные литературно-

критические произведения на основе прочитанных художественных текстов; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение каждой темы 

10 класс 

№ 

п/п 

Раздел/тема Количество 

часов 

Форма 

организации 

деятельности 

Виды 

деятельности 

1. Введение. Литература 

Южного Урала 

2 лекция познавательная 

2. Особенности литературно-

художественного процесса 

19 века на Южном Урале 

1 лекция познавательная 

3. «Пермский сборник». Его 

тематика, содержание, 

состав авторов, жанры 

произведений, 

включенных в него 

1 лекция познавательная 

4. Ф. М. Решетников. 

Повесть «Подлиповцы». 

Реалистическое 

изображение жизни 

бытового уклада, уровня 

сознания пермских 

крестьян. 

1 практикум игровая 

5. Роман об уральских 

рабочих 

1 практикум познавательная 



6. Глеб Успенский и Урал. 

Успенский «От Оренбурга 

до Уфы» 

1 лекция познавательная 

7. Лев Толстой и Урал. 

Многократные поездки 

писателя на Южный Урал 

2 практикум познавательная 

8. Переписка писателя с 

уральцами 

1 практикум познавательная 

9. Д. Н. Мамин-Сибиряк. 

Урал, его прошлое, 

настоящее и будущее в 

романе «Приваловские 

миллионы» 

2 практикум познавательная 

10. Мамин-Сибиряк – 

очеркист. Путевой очерк 

«Ночёвка» 

1 практикум познавательная 

11. А. Г. Туркин. Основные 

темы его произведений 

2 лекция игровая 

12. Челябинская 

прогрессивная газета 

«Голос Приуралья» 

2 практикум познавательная 

13. Татаро-башкирская 

литература Южного Урала 

конца 19 – начала 20 века 

2 лекция познавательная 

14. «»Я без Урала не могу…» 

Тема Родины в творчестве 

южноуральских 

писателей» 

3 практикум познавательная 

15. «Без слов поэта – истории 

нет…» Тема поэта и 

поэзии в творчестве 

писателей Южного Урала 

3 лекция 

практикум 

познавательная 

16. «Любовь – дитя самой 

земли…» Произведения о 

любви уральских 

писателей 

3 Практикум 

анализ текста 

познавательная 

17. Час уральского 

стихотворения 

2 групповая 

проблемная 

работа 

 

игровая 

18. Викторина по изученному 

материалу 

3 групповая 

проблемная 

работа 

 

игровая 

19. Подведение итогов 1 практикум познавательная 

 Итого 34 часа   

 

11 класс 

№ 

п/п 

Раздел/тема Количество 

часов 

Форма 

организации 

деятельности 

Виды 

деятельности 



1. Уральская литература 20-

30-х годов 

2 лекция познавательная 

2. Творчество Б. Ручьева, В. 

Машковцева, К. 

Скворцова, Н. Годины 

1 лекция познавательная 

3. З. Прокопьева «Своим 

чередом» 

1 лекция познавательная 

4. Б. Брук. «Не по грехам 

нашим» 

2 практикум игровая 

5. Урал в войне 1 практикум познавательная 

6. М. Львов, А. Головин, В. 

Оглобин, Л. Татьяничев о 

событиях Великой 

Отечественной войны 

2 лекция познавательная 

7. П. Смычагин «Горячая 

купель» 

1 практикум познавательная 

8. Великая Отечественная 

война в поэзии 

южноуральских поэтов. В. 

Кальпиди «Факт 1944», 

«Заслон» 

2 практикум познавательная 

9. Уральские поэты поэтам 

серебряного века. Л. 

Львов, Л. Татьяничева 

2 практикум познавательная 

10. «На могиле М. Цветаевой» 1 практикум познавательная 

11. Нравственные проблемы в 

литературе Южного 

Урала. К. Шишов, Л. 

Кулешова 

2 лекция познавательная 

12. В. Суслов, А. Юрская. Р. 

Валеев «Попутчики», К. 

Макаров «Чужая дверь» 

2 практикум познавательная 

13. С. Поляков «Зарок» 1 лекция познавательная 

14. Р. Дышаленкова «Я вижу 

Бога» 

1 практикум познавательная 

15. «Деревенская литература» 

Южного Урала 

1 лекция познавательная 

16. П. Смычагин «Тихий 

гром» Жизнь уральского 

крестьянства и казачества 

1 лекция познавательная 

17. В. Наков, К. Макаров 

«Родительский день» 

1 групповая 

проблемная 

работа 

 

игровая 

18. Тема любви в творчесвте 

южноуральских писателей 

1 лекция познавательная 

19. М. Гроссман, В. Богданов, 

Н. Ягодинцева, О. Митяев 

о любви 

1 практикум познавательная 

20 Н. Ваторопина, М. 

Гроссман о любви 

1 практикум познавательная 



21. Человек и природа в 

художественных 

произведениях 

1 лекция познавательная 

22. Поэзия Л. Татьяничевой, 

В. Суслова, А. Горская, В. 

Черноземцева 

1 практикум 

анализ текста 

познавательная 

23. Сатира и юмор в 

творчестве поэтов и 

писателей Южного Урала 

1 практикум познавательная 

24. Современная поэзия 

Южного Урала 

1 практикум познавательная 

25. Викторина по творчеству 

писателей Южного Урала 

2 викторина познавательная 

26. Итоговое повторение 1 практикум познавательная 

 Итого 34 часа   

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Литература России. Южный Урал. 10-11 класс. / Под ред. Крохалёва Т. Н., Соловьёва Т. В., 

Стрелец Л. И.. – Челябинск: Взгляд, 2010. 

2. Литературное краеведение. Челябинская область. Учебное пособие под ред. В. А. 

Михнюкевича. – Челябинск, АБРИС, 2006. 

3. «Литература Урала: Хрестоматия для учащихся 10-11 классов средних общеобразоват. учрежд./ 

Сост. М.А.Литовская, Е.К.Созина.  

4. Литература Урала: Очерки и портреты: Книга для учителя/ Под ред. Е.К. Созиной, 

Н.Л.Лейдермана. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; Изд-во Дома учителя, 1998. 


