
 



Рабочая программа СОО составлена на основе следующих нормативно – правых документов: Федерального Закона Российской Федерации 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

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

дополнениями; 

Объем учебного времени, отводимого на изучение предмета «Родная (русская) литература - 68 часов ( по 1 часу в неделю, 10класс -34ч.,  

11 класс -34 часов) 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета «Родная (русская) литература». 

 

Цели изучения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» 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 (русская) литература» 

 
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 (русская) литература  

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

 

10 класс 

И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского уезда». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» 

И.С.Тургенев. «Первая любовь» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа Головлевы" 
               А.В.Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречин ского». 

     Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». 

     А.П. Чехова «Любовь», «Три сестры» 

И.С.Тургенев. «Рудин». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик» 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты) 

В.М.Гаршин «Красный цветок». 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». 

Г.И. Успенского «Пятница» 

11 класс 

А.И. Солженицын  Статья «Жить не по лжи».  

М. Горький Рассказ «Карамора». 

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

Б.К. Зайцев «Голубая звезда». 

В.В. Набоков «Машенька». 

Арбузов «Жестокие игры». 

А.Н. Арбузов «Жестокие игры». 
          И.А. Бунин «Иоанн Рыдалец» 

         

 



 

        Э. Веркин «Облачный полк». 

         В.С. Маканин  «Кавказский пленный» 

         З. Прилепин «Санькя» 

         Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя» 

         Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны» 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции» 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». 

Ю.Ф. Тендряков. «Пара гнедых».  

                                                                    Тематическое планирование 10 класс 



1 Тема «лишнего человека» в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского уезда». 

2 Приём самоиронии в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского уезда». 

3 Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». История создания. Прототипы героев романа. 

4 Становление личности главного героя романа – Аркадия Макаровича Долгорукого 

5 Макар Долгорукий как символ понимания народной правды и идеи нравственного «благообразия» в романе 

6 А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» ( «За чем пойдёшь, то и найдёшь»). Своеобразие 

конфликта и си стема образов в комедии. 

7 Образ Мишеньки Бальзаминова в комедии. 

8 И.С.Тургенев. «Первая любовь». История создания. Автобиографизм повести. 

9 Душевные переживания юного героя повести. Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью 

взрослой любви. 

10 М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа Головлевы" как роман-хроника помещичьей семьи. 

        11 Образ Иудушки Головлёва в романе 

    12 Инсценировки и экранизации романа Салтыкова-Щедрина в русском театре и кинематографе 

13 А.В.Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречин ского». Драматические обстоятельства в судьбе автора в период 

написания ком 

14 Семейные и родственные отношения в комедии «Свадьба Кречинского». 

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

     16 История жизни Ивана Ильича - «история самая простая и обыкновенная и самая ужасная» 

17 Герасим в повести как образ, продолжающий галерею толстовских персонажей из народа. 

18 Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе А.П. Чехова (рассказы «Любовь», 

«Душечка», «Попрыгунья»). 

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

20 И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в роман 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Образ главного героя романа. Отзывы в критике. 

22 Особенности композиции, индивидуальный авторский язык в романе. 

23 Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и Чернышевского: 

столкновение двух мировоззрений 

24 Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность человека. 

25 Специфика композиции произведения «Гуттаперчевый мальчик». 

26  И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт характера 

коренных народов Сибири, их нравственной чистоты 

27 «Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского в очерках «Фрегат”, “Паллада” 

   28 Отражение сущности современного автору общества в рассказе В.М.Гаршина «Красный цветок». 

29 Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. 

30 Влияние христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

31 Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила». 

32 Рассказ Г.И. Успенского «Пятница» 

33-34  «Основные проблемы и темы художественной и публицистической литературы XIX века».  



 

                                                            

                                                                          Тематическое планирование 11 класс 

 

 

№ (п/п) Тема урока 

1 Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия.  

 

2-3 Проблемно-тематический блок «Личность». А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к 

читателя 

4-5 

 

 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности саморазрушения личности. 

6-7 Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека перед неразрешимыми 

проблемами бытия в рассказе. 

8-9 Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.К. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова и история его любви в 

повести. 

10-12 В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе.  

13 Образ Машеньки как символ далекой родины. 

 

14-15 А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы.  

16-17 А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Проблема ответственности людей за тех, кто рядом. 

18-19 Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: И.А. Бунин.  

"Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

 

20 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести,  

21 Э. Веркин. «Облачный полк». Гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести. 

22 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе,. 

23 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Проблема межнациональных отношений 

 

24-25 З. Прилепин «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе.  

26 З. Прилепин. «Санькя». Тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений.  

 

27 

З. Прилепин «Санькя». Система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина 

28 Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация». Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», 

«Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОЙ (родной)ЛИТЕРАТУРЕ 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 
1. Сочинение. 

2. Развернутый ответ на вопрос. 

3. Тест. 

4. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

5. Выразительное чтение текста (диктором, наизусть). 

6. Письменный анализ лирического произведения. 

7. Письменный анализ эпизода. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

1. Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться ими при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически отвечать на вопрос, бегло и выразительно читать текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; владеть монологической речью. 

29 

 

Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в лирике 

30 Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность для человечества «падения вниз» 

по эволюционной лестнице. 

31 Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность».  И.А. Бунин. Статья «Миссия русской 

эмиграции». Оценка автором деятельности русской эмиграции. 

32 Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в дилогии роли личности в 

истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского 

интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

33 В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

 

34 Итоговое занятие. Зачетная творческая работа: буктрейлер, мем, «Анкета героя книги», мини-проект "Реклама любимой 

книги". 



Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает знание и глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования выводов; владеть монологической речью; но допускают 2-3 неточности. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

2. Оценка сочинений 

Критерии оценивания 
 Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных проверочных 

работ (ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной последовательности 

и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений 

класс объем сочинений 

10 2,5 — 3 стр. 

11 3 — 4 стр. 

Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым 

для соответствующей оценки, также как превышение объема не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее 10 дней в IX—XI классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 

вторая — за грамотность. 

Оценка сочинения  
 Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера 

темы и замысла, темпа письма учащихся. их общего развития и почерка. 

 Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (Нормы оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 



 Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание 

излагается последовательно; 4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых 

недочета. 1 грамматическая ошибка. 

 Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 2) 

содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок. 

 Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности; 3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 

 Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических неточностей; 3) нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления, нарушено 

стилевое единство текста. В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок. 

 Примечание: 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При 

выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

сочинение написано удовлетворительно. 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях 

(Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» Допускается:  

1 недочет в содержании и  

1 - 2 речевых недочета. 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая или 

1 пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 

«4»  Допускается: 

  не более 2 недочетов в содержании и  

 не более 3 - 4 речевых недочетов 

Допускаются: 

 2 орфографические + 2 пунктуационные + 2 грамматические ошибки; 

 1 орфографическая + 3 пунктуационные + 2 грамматические ошибки; 

0 орфографических + 4 пунктуационные + 2  грамматические ошибки; 

«3» Допускается:   Допускается: 



не более 4 недочетов в содержании и  

5 речевых недочетов 
 0 орфографических + 5 – 7 пунктуационных (с учетом повторяющихся 

и негрубых); 

 1 орфографическая + 4 -7 пунктуационных + 4 грамматических 

ошибки; 

 2 орфографические + 3 – 6 пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; 

 3 орфографические + 5 пунктуационных + 4 грамматических; 

4 орфографических + 4 пунктуационных +  4 грамматические 

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

2. Имеются фактические неточности. 

3. Допущены нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь невыразительна. 

Допускаются: 

 5 и более грубых орфографических ошибок независимо от количества 

пунктуационных; 

 8 и более пунктуационных ошибок (с учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от количества орфографических ошибок. 

Общее количество орфографических и пунктуационных ошибок более 

8 при наличии более 5 грамматических. 

3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Отметка Тест 

«5» 90 – 100 % 

«4» 78 – 89 % 

«3» 60 – 77 % 

«2» менее 59 % 



 


