
 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа СОО составлена на основе следующих нормативно – правых 

документов: 

1.Федерального Закона Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки  РФ от 17 мая  2012 г. № 413 с 

изменениями и дополнениями; 

3. Основной образовательной программы ФГОС  СОО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным 

изучением английского языка» Ново-Савиновского района г.Казани; 

 4. Положения о рабочей программе  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 с 

углубленным изучением английского языка» Ново-Савиновского района г.Казани. 

5.Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением английского языка» Ново-

Савиновского района г. Казани 2019-2020 уч. г. 

6.Примерная Рабочая программа учебного предмета «родная литература (русская)» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке.  

 

 

7. Учебник: Горшков А.И. «Русская словесность. От слова к словесности» (10-11 класс). – М.: 

Дрофа, 2013 

 

Объем учебного времени, отводимого на изучение предмета «Родная литература 

(русская)»  69 часа ( по 1 часу в неделю, 10класс -35ч.,  11 класс -34 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения 

русской родной литературе, даѐтся общая характеристика курса, определяется место учебного 

предмета «Русская родная литература» в учебном плане, раскрываются основные подходы к 

отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по родному языку (русскому) на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Русская 

родная литература».  

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «родная литература (русская)».  

 

Цели изучения учебного предмета «Русская родная литература»  
Программа учебного предмета «родная литература (русская)» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время 

цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации.  

Цели и задачи данного курса - объединить и обобщить сведения о языке как «материале 

словесности», «первоэлементе литературы» и о словесном произведении как целостном 

единстве идейно-смыслового и эстетического содержания и его словесного выражения. Часть 

этих сведений содержится в различных разделах действующих программ и учебников по 

русскому языку и по литературе и стала уже привычной, а часть только входит в обиход. Но 

главное не в наборе сведений, а в том, чтобы они были представлены в виде систематического 

курса.  

Важнейшими условиями реализации являются: 

• деятельностный характер процесса преподавания русской словесности в основной 

школе; 

• синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения родного 

слова; 

• формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что способствует 

осмыслению собственной речевой практики и интенсивному развитию речемыслительных 

способностей; 

• развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

• сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

• формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков 

информационной переработки текста. 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 
Личностные результаты 

 

У  выпускника  будут  сформированы 



 

 

 

1). Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2). Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3). Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. Знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве. Сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности. 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4). Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6). Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

7). Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 



 

 

 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

8). Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Выпускник  получит возможность   для  формирования: 

 навыков участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся;  

 включенности в непосредственное гражданское участие, готовности участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;  

 идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации,  

 осознания ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала); 

 навыков  освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. 

 

Метапредметные   результаты 

Регулятивные  УУД. 

Выпускник  научится 

1). Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2). Планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; определять 

необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 



 

 

 

алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3). Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность наоснове анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4). Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

5). Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 



 

 

 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности); 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Познавательные    УУД. 

Выпускник научится 

1). Определять понятия, создавать обобщения;  устанавливать аналогии, классифицировать;  

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 



 

 

 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2). Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3). Владеть  смысловым  чтением: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Выпускник  получит  возможность научиться: 

 развитию экологического мышления, умению применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

 определять свое отношение к природной среде; 



 

 

 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы; 

 владеть культурой активного использования словарей и других поисковых систем;  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные    УУД. 

Выпускник  научится 

1). Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения); 

 доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом; 

2). Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 



 

 

 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

3). Формировать  и  развивать  компетентность  в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Межпредметные   понятия 

У  выпускника  будут  сформированы: 

 навыки  овладения  основами читательской компетенции,  навыки  работы с 

информацией,  навыки  участия  в проектной деятельности; 

 навыки овладения чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности; 

 навыки работы с информацией: систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 



 

 

 

 навыки выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

 навыки заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

 навыки проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Выпускник  получит возможность   для  формирования: 

 потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего»;  

 способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

 навыков  выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. 

 

Родная литература (русская) 

В результате изучения учебного предмета «Родная  литература (русская)» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник  научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия  или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 



 

 

 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник получит возможность узнать: 
о месте и значении родной(русской) литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Средства художественной изобразительности   

Понятие средств художественной изобразительности. Виды словесных средств художественной 

изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, перифраза. Автология и металогия. Тропы: 

метафора, метонимия, ирония, гипербола, олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, 

антитеза, градация, оксюморон, острота, параллелизм, повторение, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

Благозвучие. Звукоподражание, звуковой символизм, словесная инструментовка. Средства 

словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и 

интонация в прозе. Народная этимология, поэтическая этимология, обновление значения слова, 

каламбур 

Русское стихосложение   

Система стихосложения. Русский народный стих. Силлабическое стихосложение. Силлабо-

тоническое стихосложение. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма. Строфа. 

Четверостишие, двустишие, трехстишие и терцина, октава, сонет, онегинская строфа. 

Акцентный стих и свободный стих 

 

10 класс 

А.Н. Толстой. Рассказ "Русский характер." 

К.Г. Паустовский. Рассказы "Снег", «Старый повар» . 



 

 

 

Б.Васильев «Не стреляйте в белых лебедей», «Летят мои кони». 

Б.Екимов «Ночь исцеления», «Говори, мама, говори…». 

В.Дегтев «Крест». Особенности композиции рассказа. 

Д.С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном». 

С.Довлатов «Это непоправимое слово «Хамство». 

А.Кнышев «О великий и могучий русский язык!»  

М.Кронгауз «Русский язык на грани нервного срыва». 

В.Закруткин «Матерь человеческая». 

Музыка в литературе. А. П. Чехов «Черный монах». 

 

 

Композиция словесного произведения – 16 ч. 
В данном разделе изучается композиция как система динамического развертывания словесных 

рядов в сложном словесно-художественном единстве. Прослеживается развѐртывание 

словесных рядов в «Тамани» Лермонтова и «Алых парусах» Грина на лабораторных уроках. 

Образ автора и образ рассказчика в словесном произведении – 19 ч. 
В данном разделе рассматривается соотношение таких понятий, как образ автора и «авторское 

я». Образ автора и лирический герой. Образ рассказчика в его отношении к образу автора. 

Композиционные типы произведений художественной словесности, определяемые 

соотношением «образ автора — образ рассказчика». 

 

 

11 класс 

М.Шолохов «Родинка». 

Экспрессионизм в литературе. Л. Н. Андреев «Анатэма», «Он», «Бездна», «Стена». 

Литература экзистенциализма. Поэзия Г. В. Иванова. 

Театр абсурда. Д. Хармс «Елизавета Бам». 

Поэтическое письмо в прозе. В. В. Набоков «Приглашение на казнь». 

Современный литературный процесс в России. 

Своеобразие женской прозы. Гендерная проблематика в романе Л. Улицкой "Искренне Ваш 

Шурик" 

Психологическая проза В. Токаревой. «Сволочей тоже жалко». 

Антиутопическая модель в современной русской литературе. Т. Толстая «Кысь». 

Новая драма. Е. Гришковец «Как я съел собаку». 

Ремейк в литературе. Б. Акунин «Чайка». 

Филологический роман. М. Елифѐрова «Смерть автора». 

Эссеистика. И. А. Бродский «Меньше единицы» 
Современная поэзия. В. Полозкова. Рок-поэзия в контексте русской рок культуры. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

Раздел  Содержание 

Введение Художественная литература как искусство слова. 

Литература второй 

половины 19 в.  

 

Музыка в литературе. А. П. Чехов «Черный монах». 

И.Бунин «Роман Горбуна». 



 

 

 

Литература 20 века К.Г. Паустовский. Рассказ «Старый повар». 

Б.Васильев «Не стреляйте в белых лебедей, «Летят мои кони».  

Б.Екимов «Говори, мама, говори…», «Лазоревый цвет», 

«Родительская суббота». 

В.Дегтев «Крест». Особенности композиции рассказа. 

Д.С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном».  

С.Довлатов «Это непоправимое слово «Хамство».  

А.Кнышев «О великий и могучий русский язык!». 

М.Кронгауз «Русский язык на грани нервного срыва».  

Л. Улицкая «Дочь Бухары», «Дар нерукотворный». 

К.Г.Паустовский «Белая радуга», «Снег», «Драгоценная пыль» 

Форма и содержание литературного произведения: тема, 

проблематика, идея. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении 

Особенности композиции рассказа, сюжет, герои. 

Автор-повествователь, герой-рассказчик 

Великая 

Отечественная  

война в литературе 

 

В.Закруткин «Матерь человеческая».  

Б.Екимов «Ночь исцеления» 

 А.Н. Толстой. Рассказ "Русский характер." 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

10 класс 

Раздел 
Количество  

часов 

Введение 1 

Литература второй половины 19 в.  

 

2 

Литература 20 века 24 

Великая Отечественная  война в литературе 

 

7 

Итого 34 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

Раздел  

 
Содержание 

Введение. 
 Художественная литература как искусство слова. 

Литература 20 века.  Л. Н. Андреев «Анатэма», «Он», «Бездна», «Стена», М.Шолохов 

«Родинка», «Жеребенок», «Родная кровь»,  Виктор Астафьев 

«Людочка», Валентин Распутин. «Нежданно-негаданно» 

Форма и содержание литературного произведения: тема, 

проблематика, идея. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении 



 

 

 

Особенности композиции рассказа, сюжет, герои. 

Автор-повествователь, герой-рассказчик 

Современная 

драматургия. 

Театр абсурда. Д. Хармс «Елизавета Бам».  

Е. Гришковец «Как я съел собаку», Б. Акунин «Чайка». 

Современная поэзия. В. Полозков. Рок-поэзия,  И. А. Бродский «Меньше единицы», 

поэзия Г. В. Иванова. 

Современная проза. О.Ермаков «Последний рассказ о войне», 

В. В. Набоков «Приглашение на казнь», Л. Улицкая "Искренне 

Ваш Шурик", В. Токарева «Сволочей тоже жалко», Т. Толстая 

«Кысь», М. Елифѐрова «Смерть автора», А.Проханов 

«Кандагарская застава», С.Алексиевич «Цинковые мальчики», 

Владимир Маканин «Кавказский пленный», «Лаз», Александр 

Солженицын «На изломах», «Желябугские выселки», 

С.Алексиевич «Чернобыльская молитва», Людмила Петрушевская 

" Мост Ватерлоо",  

Форма и содержание литературного произведения: тема, 

проблематика, идея. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении 

Особенности композиции рассказа, сюжет, герои. 

Автор-повествователь, герой-рассказчик 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

11 класс 

Раздел 
Количество  

часов 

Введение 1 

Литература 20 века 10 

Современная драматургия 3 

Современная поэзия 3 

Современная проза 16 

Итого 33 

 

 

 

 


