
 
 

 

 

                        

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по родной (русской)литературе на базовом уровне 

среднего общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 

24480), с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также Положения о 

структуре, порядке, разработке и утверждения рабочих программ предметов 

(курсов) в МОУ «СОШ № 2 г.Ртищево Саратовской области».  
  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Родная 

(русская) литература» 

 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности 

литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах 

составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии 

с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по 

отношению к курсу литературы в основной школе. Происходит углубление 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует формированию художественного 

вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета «Родная (русская) литература» 

учтены этапы российского историко-литературного процесса второй 



половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие 

произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа 

планируемых предметных результатов, достижение которых обеспечивается 

в отношении всех обучающихся. Планируемые предметные результаты на 

углублённом уровне реализуются в отношении наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета. 
 

Дополнительная литература: 

       Кекова С.В., Измайлов Р.Р. «Сохранившие традицию. По страницам  

      литературной классики.» Саратов «Лицей» 2003г. 

       Крючков В.П. «Русская поэзия 20 века.  По страницам литературной  

       классики.» Саратов «Лицей» 2003г. 

       Косивцова Л.И. «Окрытые уроки по литературе. 9-11 классы.» 

       Волгоград «Учитель» 2009г 

       Кузнецова М.Н. «Литературные вечера. 7-11 классы». 

       Москва «Вако» 2006г. 

       Назарова Н.Ф., Ганжина Н.Ю. «Внеклассная работа по литературе» 

       Саратов «Лицей» 2005г. 

Количество часов в 11 классе -34  час; в неделю  1 час 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Специфика учебного предмета «Родная (русская) литература» определяется тем, 

что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая  изучает это искусство. 

   Третья ступень школьного литературного образования (10-11 классы) охватывает 

одну возрастную группу, образовательный и психофизиологический уровень которых 

определяют основные виды учебной деятельности. 

Предмет  «Родная (русская) литература» предусматривает обязательное изучение 

литературы в 11 классе - 34 часа.  

Цели: 

1. воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

3. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 



  Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к  

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

В программе соблюдена системная направленность: в10-11классах это освоение 

различных жанров :стихотворных и прозаических, произведения писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль).  

Ведущая проблема курса литературы 11 класса — внимание к книге, . воспитание 

духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта 

 

                   Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

                   Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

                   Основу содержания литературы составляет чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Целостное восприятие и понимание художественного произведения , 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 

возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя.  

                     Курс литературы опирается на  следующие виды деятельности: 

 - осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 - выразительное чтение художественного текста; 

 - различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 - ответы на вопросы, раскрывающие знания и понимание текста произведения; 

 - составление конспектов статей русских литературных критиков; 

 - заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 - анализ и интерпретация произведения; 

 - написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 - целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

                       

Межпредметные связи. 

                      Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий 

для всех филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Два этих предмета 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла ( музыкой, изобразительным искусством): на уроках литературы 



формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

                      Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

           воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и        уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

          развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств. потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания , 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

                     Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

            Примерная программа предусматривает формирования у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами  для учебного предмета «Литература» на этапе общего 

образования являются: 

     - выделение характерных причинно-следственных связей; 

     - сравнение и сопоставление; 

     - умения различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

     - самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

     - осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое… ) 

     - владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,  таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд…) в соответствии с коммуникативной задачей; 

     - составление плана, тезиса, конспекта; 

     - подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

     -   использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии ,словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

     - самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

                       Приоритетные направления в преподавании предмета. 

Главным при изучении предмета остаётся работа с художественным текстом, что 

закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании предмета. Содержание 

стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся учебной 

деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, 

заучивание наизусть, 



- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 

событий, характеров, реалий,  

- продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование,   

  инсценирование произведения, составление киносценария, 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 



своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

9) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

11) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, 

объединяющего эпохи и поколения в «русский мир». 
 

  

Предметные результаты обучения русской литературе в старших 

классах школы заключаются в следующем: 

В познавательной сфере 

 умение воспринимать литературные произведения, созданные в той 

или иной исторической эпохе, в единстве формы и содержания, 

формирование потребности в выборочном чтении и умения выявлять в 

произведении вечные нравственные ценности;  

 понимание исторической и культурной связи литературных 

произведений с эпохой их написания; 



 знание жизненного и творческого пути писателей-классиков; основных 

этапов развития национальной литературы, их особенностей и 

знаковых явлений; 

 умение готовить рефераты и доклады, писать сочинения по 

литературным произведениям и на произвольные темы, умение 

выполнять творческие работы; 

 умение использовать литературоведческие термины при анализе 

истории литературы.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям национальной 

литературы; 

 формирование собственного отношения и оценки к произведениям 

национальной литературы, их содержанию, умения устного и 

письменного высказывания мнения о произведении, о творчестве 

писателя и о литературном периоде; 

 умение интерпретировать прочитанное литературное произведение с 

учетом литературного периода, когда оно было создано; 

 умение оценивать мастерство автора и умение формировать 

собственное отношение к нему. 

В эстетической сфере: 

 формирование общего представления об образной природе 

литературного произведения, воспитание эстетического вкуса; 

 воспитание уважения к разным культурам, внимательного и 

уважительного отношения к достижениям различных национальных 

литератур. 

Межпредметными результатами обучения русской литературе в 

старших классах школы являются следующие: 

 формирование у учащихся навыков самостоятельного познания и 

усвоения литературных произведений при помощи других видов 

искусства, формирование постоянного интереса к литературе и 

искусству; 

 воспитание потребности общения на родном языке и уважения к 

татарскому языку; 

 сохранение межкультурных связей, формирование у учащихся 

представления о литературе и культуре других народов, воспитание 

уважения к литературе других народов, воспитание толерантности; 

 уделение внимания взаимосвязи, общим чертам татарской и русской 

литературы в теме и проблематике, изображении героев, творческих 

методах, и периодах развития литературы. 

 

В  результате освоения предмета   «Родная (русская) литература» 

выпускник научится: 



– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения 

родной литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка (русского) на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции; 

– 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 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета в 11 классе 
Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

составлена по модульному принципу 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. Данные 

тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечественной 

культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний о произведениях 

отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

Проблемно-тематические блоки представлены тремя модулями, в соответствии с 

предполагаемыми разделами закрытого банка тем итогового сочинения. 

Блок 1. Человек и его внутренний мир 

Произведения, связанные с психологией человека, в том числе в ситуации 

нравственного выбора. Произведения, нацеливающие на размышления о нравственных 

идеалах и моральных нормах, сиюминутном и вечном, добре и зле, гуманном и 

антигуманном поступке, его мотивах.  

Блок 2. Человек, семья и общество 

Произведения, нацеливающие на размышления о ценностях семьи и дома, других 

ценностных ориентирах человека и общества, судьбе человека, образе его жизни, выборе 

им жизненного пути, значимой цели и средств ее достижения; о личном и всеобщем, 

взаимоотношении между поколениями, социальных и философских проблемах, времени, 

обществе и эпохе; о причинах войн, влиянии войны на судьбу человека и страны, о 

нравственном выборе человека на войне. 

Блок 3. Человек, природа, Родина и культура 

Произведения, связанные с отношением человека к Родине, культуре, природе, 

родному языку. Произведения, нацеливающие на размышления о связи человека с 

Родиной и причинах разрушения этой связи, о важности сохранения исторической памяти, 

о роли личности в истории, об отношении человека к природе, о науке и искусстве (в том 

числе о литературе как культурном феномене). 

 

      Притча «Чему учат книги?». Книги помогают нам понять мир, изучить его, 

познать, учат чувствовать и сопереживать.  «Без книги человек слеп».- 1 час 

 Астафьев Виктор «Худого слова и растение боится».Природа «не слепок, не 

бездушный лик»: «есть, есть душа растений»; нетрудно понять язык природы, нужно 

только захотеть, и она в благодарность принесёт радость, счастье, одарит своей красотой и 

щедрыми плодами. 1 час 

 Бакин Дмитрий. «Сын дерева». Тема добра и зла, самопожертвования, 

зависимости человека от близких ему людей –матери, сестер и братьев, укрепления 

семейных уз. Приоритет человеческих ценностей в произведениях Дмитрия Бакина. 1 час 

 Бакланов Григорий «Непорочное зачатие». Чем может быть оправдана жизнь 

человека? Наверное, прежде всего, способностью к состраданию, умением принимать 

страдания, добротой и любовью по отношению к другим людям, пониманием их 

потребностей, чувством долга. Бакланов увидел страшную опасность, скрывающуюся в 

саморазложении семьи.  Его рассказ заставляет задумываться над тем, как сохранить и 

преумножить человеческое в человеке. 1 час 

 Бондарев Юрий  «Взгляд». Проблема нравственного выбора (Можно ли ради 

удовольствия посмеяться издеваться над человеком, унижая его в глазах других?) 1 час 

 Бунин И.А.  "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

1 час  



Бунин  Иван «Слепой». Жизнь есть, несомненно, любовь и доброта. Ощущение 

жизни есть ощущение любви, ибо всякое страдание есть наше общее страдание, 

нарушающее нашу общую радость жизни. 1 час 

 

Контрольная работа по теме " Человек и его внутренний мир"-1 час 

 

Грин Александр «По закону». Александр Грин поднимает проблему милосердия по 

отношению к преступникам. Герой рассказа считает, что обидчика можно простить, ведь 

раненый уже выздоравливал. Автор описывает состояние героя, услышавшего отказ 

выздоравливающего матроса: "Мне казалось, что у меня что-то отняли". Позиция автора в 

данном тексте выражается через восприятие рассказчика: преступник, раскаявшийся в 

содеянном, заслуживает прощения. 1 час 

Грин Александр «Победитель». Тема искусства. Надежды, связанные с победой в 

конкурсе. Восприятие двух скульптур глазами Геннисона. Проблема выбора: оставить 

скульптуру или уничтожить. Ответственность за принятое решение. 1 час 

 Екимов Борис «Говори, мама, говори». Б.Екимов поднимает в произведении « 

Говори, мама, говори…» одну из важных проблем- проблему взаимоотношения родителей 

и их детей, отношения к матери, самому дорогому человеку. 1 час 

              Екимов Борис «Еще не лето». Только великодушный и отзывчивый человек в 

состоянии понять другого, однако равнодушное отношение к тем, кто нуждается во 

внимании к себе, недопустимо. 1 час 

 

Сочинение по произведениям Б.Екимова- 2 часа 

 

 Крупин В.Н. « Сбрось мешок». Проблема человека и природа. Как влияет на 

человека красота природы, умение созерцать? Важно научить ребёнка видеть и понимать 

красоту природы, и тогда она обогатит его духовно. Секрет постижения красоты 

заключается в том, чтобы учиться созерцать природу, находить время любоваться ею. 

Родители, владеющие этим секретом, обязательно передают его своим детям. 1 час 

 Кудрявцева Т.  «Детский дом. Лёка». Очень страшно когда понимаешь, что 

маленький ребенок во время войны потерял своих родителей, пережил страдания и голод. 

И как же поразил поступок Леки, когда она, гуляя во дворе детского дома, отдала свой 

сухарик пленному немцу. 2 часа  

 Куприн Александр «Святая ложь». Мать очень тонко чувствует 

ложь, материнское сердце нельзя обмануть. Однако ради своего сына мать 

готова принять ложь, погрузиться в этот самообман. 1 час 
 Паустовский Константин «Корзина с еловыми шишками». Тема искусства и 

влияния его на душу человека. Открытость Дагни, щедрость души и красота природы, 

отражённая в её глазах. Григ и его музыка. Звуки, живущие в доме Грига. Жизнь как 

возможность дарить любовь, добро, свет. 1 час 

Шмелёв Иван «Лето господне» Восприятие реальной жизни глазами ребёнка. 

Крестьянская и купеческая среда  как целостный и органичный мир, полный 

нравственного здоровья, внутренней культуры, любви и человечности. Смысл и красота 

православных праздников, обрядов, обычаев. Язык Шмелёва – это живая народная речь, 

отражение души России. 1 час 

 

Контрольная работа по теме "Родина и культура"-1 час 

 

 Алексин А. Безумная Евдокия». На примере трагической истории семьи 

автор утверждает христианский принцип: «Возлюби ближнего своего». 1 час 



 Курамшина Ирина «Сыновний долг». Рассказ-миниатюра "Сыновний долг" 

современного автора Ирины Курамшиной заслуживает внимания читателей, нравоучает и 

наводит на размышления о смысле жизни и не только. 1 час 

 Паустовский Константин «Старый повар» Волшебная сила музыки. 
Композитор В.А. Моцарт, музыка которого  делает людей счастливыми. Великая сила 
искусства, которому подвластно возродить даже  навсегда утраченное. 1 час 

 

Сочинение "Ценностные ориентиры человека и общества"- 2 часа 

 

 Платонов Андрей «Иван Великий».  Эпизод с лошадью дал Ивану понимание 

чего-то важного: «…наш конь, наша земля, жалей и береги ее». В этом смысл жизни 

солдата на войне. «А без смысла на войне нельзя», потому что побеждает тот, у кого есть 

смысл на войне. Платонов утверждает важную мысль: надо жить, верить в жизнь, 

защищать Родину, спасать погибающую лошадь, работать – и «мы все тогда 

отдышимся…»1 час 

Розов В. «Дикая утка». Даже в самых тяжёлых ситуациях человек может проявить 

гуманное отношение к тем, кто слабее; чувство сострадания,  великодушие  оказываются  

сильнее голода; это позволяет сохранить веру в людей. 1 час 

 Солоухин Владимир «Под одной крышей». Рассказ учит разрешать 

конфликтные ситуации мирным путем и не идти на поводу у скандальных людей, 

поощряя их своими ответными действиями к дальнейшему развитию скандала. 1 час 

 Тендряков Владимир "Люди или нелюди". Проблема нравственного выбора. 

Испытав огромный стад и унижение за содеянное, герой изменил свое представление о 

жизни и больше не воровал, даже пытался завоевать самоуважение, совершая добрые 

дела. 1 час 

 Толстой А. «Русский характер». Используя хорошо известную в литературе 

форму “рассказ в рассказе”, Толстой повествует о замечательных русских людях: Егоре 

Дремове, его родителях — Егоре Егоровиче и Марье Поликарповне, о невесте Кате. 

Каждое действующее лицо рассказа — личность. В основу «Русского характера», 

вошедшего в цикл «Рассказы Ивана Сударева», положены реальные факты и события. 

Здесь не одна и даже не две, а несколько историй, услышанных писателем в разное время. 

И это дало возможность многое обобщить, суммировать и создать яркое произведение с 

запоминающимися характерами.2 часа 

 Толстой Лев. «Чем люди живы». Рассказ Л.Н.Толстого «Чем люди живы» 

относится к серии «народных рассказов», в которых писатель преследовал цель - 

«преодоление разрыва между книгой, народом и жизнью». 1 час 

 Улицкая Людмила «Народ избранный». Рассказ не только о «народе 

избранном», но и обо всех нас. Ведь мы не рождаемся для страданий и боли. Все 

достойны того, чтобы быть счастливыми, здоровыми, любимыми, успешными и 

благополучными. Только в жизни все складывается по-разному. Даже самому 

счастливому человеку дано познать; одиночество ,болезни, страдания и смерть. 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  по родной (русской) литературе  для 10-11 классов 

Рабочая программа по родной (русской) литературе на базовом уровне 

среднего общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 

24480), с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также Положения о 

структуре, порядке, разработке и утверждения рабочих программ предметов 

(курсов) в МОУ «СОШ № 2 г.Ртищево Саратовской области».  

Целью изучения предмета «Родная (русская) литература» является 

формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентирована основе 

осмысления и освоения  опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего  знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Литература, выполняя свои базовые функции общения 

и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского и других 

народов России. 

Обучение литературе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание по литературе ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» является обязательным 

для изучения в 10-11 классах. На изучение литературы в 10–11 классах 

основного среднего образования на базовом уровне в учебном плане 

отводится 34 часа, рассчитанных на 34 учебных недели на каждый год 

обучения.  
 


