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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа предмета «Родная (русская) литература» разработана на основе нормативных документов: 

 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

– Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ); 

 – приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577);  

-  Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, г. Москва; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

- Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеключинская средняя общеобразовательная школа Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 

-  Устав МБОУ “Большеключинская СОШ ЗМР РТ”; 

-  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ педагогов МБОУ “Большеключинская СОШ ЗМР РТ”; 

- Учебный план МБОУ “Большеключинская СОШ ЗМР РТ” на 2023-2024 учебный год. 

 

Целями изучения курса «Родная (русская) литература» являются: 

 



– воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;   

– приобщение к литературному наследию своего народа;   

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

 – обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи;  

 – получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах,   

– о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного 

общего образования  

— формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме.  

 

 

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком 

как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  Изучение литературы в основной школе (5–9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных 

целей.  Объект изучения в учебном процессе — литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 – осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы;  



– формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном автором;  

– овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п.;  

– формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;  

– формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

– воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 

характера; 

 – воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 – воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 – формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 – осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

– формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  В процессе обучения в основной школе эти задачи 

решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для 

осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Планируемые личностные результаты: 

 – формирование российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

–   уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 



гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

–   оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

–   искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

–  подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

–  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 



Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему 

(темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

 в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на соответствующие 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 в устной и письменной форме   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 созданного 

художественного мира произведения; 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения, место и время действия; способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/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 

его частей определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор зачина и 

концовки произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов 

 персонажей и пр.); 

 анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо 

заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

 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 на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи, и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.). 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 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 произведений (например, кино- или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст; 

 узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

 анализировать произведения современной литературы; 

 рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: 

роды литературы (эпос, лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

предложен модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов 

читательской деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять 

читательскую деятельность на незнакомом материале. Содержание рабочей программы оформляется  в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

• Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», 

становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

• Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; 

любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

• Личность –  общество –  государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

• Личность –  природа –  цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы).  

• Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в 

жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия 

русской литературы как саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных произведениях отечественной литературы, их 

общественной и культурно-исторической значимости. 

 



10 класс 

Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление 

личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого великорусского языка», сказки. 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя романа – князя Мышкина. 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и 

доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского» 

 Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий» 

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры» 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система; гражданственность и 

патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и 

идеология). 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»   

Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистика 

Герцен Александр Иванович (1812-1870) «Кто виноват?» 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Глинка Федор Николаевич (1876-1880) поэмы «Карелия» и «Таинственная капля». «Духовные стихотворения».  

В.М. Гаршин 

Рассказ «Красный цветок» 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни 

человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

11 класс 

Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление 

личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 



В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик»,  

«Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

Б.А. Ахмадулина 

Л.Н. Мартынов 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и 

доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Е.И. Носов 

Повесть «У святскиешлемоносцы» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система; гражданственность и 

патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и 

идеология). 

А.А. Фадеев Роман «Молодая гвардия» 

Э. Веркин. Повесть «Облачный полк» 

В.С. Маканин Рассказ «Кавказский пленный» 

З. Прилепин роман «Санька» 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», 

«Метаморфозы».  «Новый Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны» 



Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни 

человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Ю.О. Домбровский Роман «Факультет ненужных вещей» 

В.Ф. Тендряков Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки». 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

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 этими знаниями 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 и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный 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; свободно владеть монологической речью.  

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

умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.  

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном 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 свободное 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.  

Отметка «1» ставится, если учащийся обнаруживает полное незнание или непонимание материала (либо отказывается от ответа), неумение 

построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения.  

  

2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

С помощью сочинений проверяются:  

а) умение раскрыть тему;  

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

в) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

           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 речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических.  

  

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 



«5» 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 целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

1 орфографическая, 

или 

1 пунктуационная, 

или 

1 грамматическая ошибка. 

«4» 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 отличает единством и достаточной выразительностью. 

   В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, 

или 

1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, 

или 

 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 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 целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 

7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, 

или 

6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 



В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

6 пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических ошибок. 

«1» ставится за сочинение: 

- совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании 

текста произведения и неумении излагать свои мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2» 

  

  

Примечание.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность (плагиат не допускается), оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют  повысить 

первую отметку за сочинение на один балл.  

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

показателям оно написано удовлетворительно.  

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

 

 

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение образовательного процесса по предметам «Родной (русский) 

язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» и «Родная (русская) литература»  

Информация о федеральных нормативных документах находится на сайтах:  

http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ);  

http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен);  

http://fgosreestr.ru (Реестр примерных основных общеобраз. программ).  

Интернет-ресурсы, рекомендуемые для использования в работе:  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;  

www.fipi.ru — Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ);  

http://ege.edu.ru/ — официальный информационный портал ЕГЭ;  

http://gia.edu.ru/ — официальный информационный портал ОГЭ;  

http://school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;  

http://eng.1september.ru/ — издательский дом «Первое сентября», издания «Русский язык», «Литература»;  

http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение»;  

http://pedsovet.org/forum/forum21.html — портал «Всероссийский педсовет»  

Интернет-ресурсы по литературе:  



http://www.philologia.ru/ — учебный филологический ресурс, обучающий читать тексты художественной литературы в форме решения 

увлекательных задач;  

http://www.filobraz.ru — «Школа юного филолога»;  

http://lit.1september.ru/index.htm —электронная версия газеты «Литература»;  

https://drofa-ventana.ru/ — корпорация «Российский учебник».  

Литература для учителя  

1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. От действия к мысли: пособие для учителя [Текст] /А.Г. 

Асмолов — М.: Просвещение, 2010. — 25–142 с.: ил. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978–5-09–020588–7.  

2. Семененко Н.М. Современный урок в аспекте реализации задач ФГОС второго поколения [Текст] / Н. М. Семененко // Молодой ученый. — 2016. 

— №2. — С. 840–843.  

3. Ладыженская Т.А. Риторика (1–11 классы).  

4. Горшков А.И. Русская словесность. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Тема 10 класс 

Число уроков Из них 

уроки сочинения 

1 Проблемно-тематический блок «Личность» 12 12 0 

2 Проблемно-тематический блок «Личность и семья» 32 31 1 

3 Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 9 9 0 

4 Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация» 8 7 1 

5 Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» 9 9 0 

 Итого: 70 68 2 

 

 

№ Тема 11 класс 

Число уроков Из них 

уроки сочинения 



1 Проблемно-тематический блок «Личность» 13 13 0 

2 Проблемно-тематический блок «Личностьи семья» 15 15 0 

3 Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 22 22 0 

4 Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация» 6 6 0 

5 Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» 12 10 2 

 Итого: 68 66 2 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование по курсу «Родная (русская) литература».  
11класс - 68 ч 

 

№ Раздел, тема Кол-
во 

часов 

Дата 
проведения 

План Факт 

«Личность» -13 ч. 

1 Вводный урок. 1 2.09  

2 В.Я. Брюсов.  Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то 

позорное в мощи природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик»,  

«Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я» 

1 4.09  

3 Г.Н.Щербакова. Повесть «Вам и не снилось». Работа над текстом. 1 9.09  

4 Г.Н.Щербакова. Повесть «Вам и не снилось». Работа над текстом. 1 11.09  

5 Г.Н.Щербакова. Повесть «Вам и не снилось». Работа над текстом. 1 16.09  

6 Проблема первого взоимного чувства, страха родителей за своих детей в повести 

Г.Н.Щербаковой «Вам и не снилось». 

1 18.09  

7 Ю.П.Казаков. Рассказ «Во сне ты горько плакал» как предчувствие ухода. 1 23.09  

8 А.И.Куприн. Повесть «Олеся». Работа над текстом. 1 25.09  



9 А.И.Куприн. Повесть «Олеся». Работа над текстом. 1 30.09  

10 А.И.Куприн.Повесть «Олеся». Работа над текстом. 1 2.10  

11 Красота «природного» человека в повести «Олеся». 1 7.10  

12 Тема одиночества в стихотворении Беллы Ахмадуллиной «По улице моей 

который год…». 

1 9.10  

13 Поэтический мир М.Цветаевой. Стихотворения “Молодость”, “Тоска по Родине”. 1 14.10  

«Личность и семья» -15 ч. 

14 Е.И.Носов. Повесть «У святскиешлемоносцы». Работа над текстом. 1 16.10  

15 Е.И.Носов. Повесть «У святскиешлемоносцы». Работа над текстом. 1 21.10  

16 Е.И.Носов. Повесть «У святскиешлемоносцы». Работа над текстом. 1 11.11  

17 Религиозные мотивы в повести Е.И.Носова «У святскиешлемоносцы». 1 18.11  

18 Ю.В.Трифонов. Повесть «Обмен». Работа над текстом. 1 25.11  

19 Ю.В.Трифонов. Повесть «Обмен». Работа над текстом. 1 2.12  

20 Ю.В.Трифонов. Повесть «Обмен». Работа над текстом. 1 9.12  

21 Нравственная проблематика в повести Ю.В.Трифонова «Обмен». 1 16.12  

22 
23 

А. В. Вампилов. Пьеса «Старший сын». 1 23.12  

24 Проблематика,основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. 

1   

25 Повесть В.Г.Распутина “Последний срок”. Работа над текстом. 1   

26 Повесть В.Г.Распутина “Последний срок”. Работа над текстом. 1   

27 Повесть В.Г.Распутина “Последний срок”. Работа над текстом. 1   

28 Нравственное величие русской женшины  в повести В.Г.Распутина “Последний 

срок”. 

1   

«Личность – общество – государство» - 22 ч. 

29 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия». История создания романа. 1   

30 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия». Работа над текстом. 1   

31 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия». Работа над текстом. 1   

32 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия». Работа над текстом. 1   



33 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия». Работа над текстом. 1   

34 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия». Работа над текстом. 1   

35 Проблематика и идея романа «Молодая гвардия». 1   

36 Главные герои  романа «Молодая гвардия» и их характеристика. 1   

37 Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистика. 1   

38 С. А. Есенин. Стихотворения: «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь Советская» «Я покинул родимый дом...», «Неуютная жидкая лунность...» 

Тема революции в поэзии Есенина. 

1   

39 В. Шаламов.«Колымские рассказы». 1   

40 Человек и обстоятельства в «Колымских рассказах» 1   

41 А.П. Платонов. Повесть «Сокровенный человек». История создания. 1   

42 А.П. Платонов. Повесть «Сокровенный человек». Работа над текстом. 1   

43 А.П. Платонов. Повесть «Сокровенный человек».Работа над текстом. 1   

44 "Непростые" простые герои Платонова. Необычность стилистики писателя. 

Пафос и сатира в егопроизведениях. Особенности композиции произведений 

Платонова. 

1   

45 В.Г. Распутин. Повесть "Живи и помни". История создания. 1   

46 В.Г. Распутин. Повесть "Живи и помни".Работа над текстом. 1   

47 В.Г. Распутин. Повесть "Живи и помни".Работа над текстом. 1   

48  Тема гражданской ответственности в повести "Живи и помни". Трагедия 

человека, отторгнувшего себя от общества. 

1   

49 
50 

И.Э.Бабель. Цикл рассказов «Конармия». Автор и повествователь в рассказах 

Бабеля. 

2   

 «Личность –  природа  –  цивилизация» - 6 ч.    

51 Рассказ И.А.Бунина «Антоновские яблоки». 1   

52 Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе "Антоновские яблоки". 1   

53 Рассказ И.А.Бунина«Темные аллеи». 1   

54 Своеобразие художественной манеры Бунина. 1   

55 
56 

В.П. Астафьев. Повесть в рассказах "Последний поклон". Рассказ «Где-то гремит 2   



война». "Последний поклон" - многоплановое произведение писателя, Мотивы 

трагического бессилия и оценка писателем "событий бытия". Природа и человек. 

 «Личность – история – современность» - 12ч.    

57 Роман З.Прилепина «Санька». История создания романа. 1   

58 Роман З.Прилепина «Санька». Работа над текстом. 1   

59 Роман З.Прилепина «Санька». Работа над текстом. 1   

60 З. Прилепин.  «Санька». Законы морали и государственные законы в романе. 1   

61 Тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений в романе 

«Санька». 

1   

62 Система пространсвенных образов как отражение эволюции главного героя Саши 

Тишина. 

1   

63 А.А.Ахматова. Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл 

названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. 

1   

64 Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

1   

65 
66 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 2   

67 
68 

Повторение пройденного за весь год. 2   

 

 

 

 

 


