


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по родной 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).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РОДНАЯ 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 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. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
 
• приобщение к литературному наследию своего народа; создание 
представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 
 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 
 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 
 

Задачи изучения учебного предмета 

• содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся,  
• формированию интереса к чтению,  
• освоению нравственных, гуманистических ценностей народа,  
• расширению кругозора, развитию речи школьников. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

   На изучение родной русской литературы в 10–11 классах среднего общего 
образования на базовом уровне в учебном плане отводится 68 часов: в 10 классе 
- 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю).                                      



Содержание учебного предмета «Родная русская литература» 

• 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-тематический блок  

Враг этот был крепостное право.  

Повесть А.И. Герцена «Сорока – воровка» 
Л.Н. Толстой. «Утро помещика». 

Проблемно-тематический блок  

Хождение в народ. 

 В.Г. Короленко «Чудная» 

Проблемно-тематический блок  

Время – это испытанье.  
Стихотворение А.С. Кушнера «Времена не выбирают. В них живут и 
умирают…» 

Проблемно-тематический блок  

Тайны русской души. 



Рассказ Н.С. Лескова «Кадетский монастырь». «Праведник» как 
национальный русский тип. 
И.С. Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего 
человека».  

Ф.М. Достоевский. Очерк «Столетняя» 

Проблемно-тематический блок  

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и 
традиции.  

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма 

«Три сестры». 

Проблемно-тематический блок  

В поисках счастья.  
Не накажи меня подобным счастьем. Повесть Н.Г. Помяловского 
«Мещанское счастье» 

Стихотворение С.Я. Надсона «Я вчера ещё рад был отречься от 
счастья…» 

Рассказ А. Яшина «Первый гонорар» 

Проблемно-тематический блок  

Главное – перевернуть жизнь.  
Рассказ А.П. Чехова «Невеста» 

Ю.В. Буйда. Рассказ «О реках, деревьях и звёздах» 

Г.И. Полонский. Повесть «Доживём до понедельника» 

11 класс  
Проблемно-тематический блок 

 «Личность»: 
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание 
к читателю.  

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

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического 
одиночества человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 
Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 
Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ 
мечтателя Христофорова и история его любви в повести. 
В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ 

Машеньки как символ далекой родины. 
Ф.А. Абрамов. «Братья и сестры». Народная правда военного времени в 
романе, история деревни  Пекашино как олицетворение мужества простого 
русского народа в военные времена, душевная красота членов семей 
Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 
 А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 
ответственность людей за тех, кто рядом. 
Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 
И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 



А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи 

Гражданской войны, особенности художественного метода 
социалистического реализма на примере романа А.Н. Островского. 
Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и 
патриотизм как национальные ценности в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система 
в рассказе, проблема межнациональных отношений. 
З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы                                   
в романе, тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, 
система пространственных образов как отражение эволюции главного 
героя Саши Тишина. 
Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 
А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне».6«Будущее, которое наступит без 

нас…» – 
проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 
Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в 

рассказе, опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной 
лестнице. 
Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 
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. 

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

Планируемые результаты освоения предмета  
"Родная (русская) литература" 

1. Личностные результаты: 

• Выпускник научится: проявлять готовность к самообразованию. 

• Выпускник получит возможность научиться: развивать эстетическое 
сознание через освоение художественного наследия народов России и 
мира через творческую деятельность эстетического характера. 

2. Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 
природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их; 
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• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 
средствами других искусств; 

• - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 
других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 
самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к ней; 

• оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

• определять гуманистические, демократические и традиционные 
ценности многонационального российского общества; 

• определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 
• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к 
ленам своей семьи; основам прогнозирования; 

• отображать в речи содержание совершаемых действий в форме 
громкой социализированной и внутренней речи, проводить аналогии 
между изучаемым материалом и собственным опытом; 

• использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 
концептуальные) для решения учебных задач. 

• 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. 

• 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 научиться: произвольно и осознанно 
владеть общими приемами решения учебных задач. 
 

3. Предметные результаты: 

Выпускник научится 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 

• понимать структуру построения рассуждения как связь простых 
суждений об объекте (явлении); 

• обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (например: предложение, главные члены 
предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и 
позволить её участникам проявлять собственную энергию для 
достижения этих целей; прилагать волевые усилия и преодолевать 
трудности и препятствия на пути достижения целей; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений; 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 
заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 



• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 
формы и содержания; 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 
художественной литературы; 

• выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• владеть основными способами обработки информации и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 
природы, аргументировано формулируя своё отношение к 
прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 
характера; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 
других искусствах; 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 
природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую функцию; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 



Предметные результаты по родной русской литературе в средней школе 
должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 
преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 
русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 
литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 
литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 
сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 
историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 
произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, 
в том числе литератур народов России; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественных произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 
участвовать в дискуссии на литературные темы;  

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 
произведений и (или) фрагментов в каждом классе;  

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 
произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 
заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 
теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 
основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 
писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 
художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 
народность; историко-литературный процесс; литературные направления и 
течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 



постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 
психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 
тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 
символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 
силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 
литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 
и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 
искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 
явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 
эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка в художественной литературе и умение применять их в 
речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой 
восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 
истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 
переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 
рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём 
сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 
совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 
русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 
числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 
электронных библиотечных систем. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ: 

10 КЛАСС 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 
преемственности поколений на основе установления связей литературы с 
фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 
культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая 
половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 
осмысления произведений литературной классики и собственного 
интеллектуально-нравственного роста;  



3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; 
осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 
интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 
историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 
произведений русской и зарубежной классической литературы, а также 
литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй 
половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; 
умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 
XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки 
устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 
отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально 
откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 
читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 
произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных 
произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 
заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 
теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 
основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 
писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 
художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 
народность; историко-литературный процесс; литературные направления и 
течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и 
комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 



фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 
аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 
силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в 
литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 
и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 
искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 
явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 
эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка в произведениях художественной литературы и умение 
применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы 
различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 
восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 
истолкования, прочитанного в устной и письменной формах, информационной 
переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, 
конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 
слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 
письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 
числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 
электронных библиотечных систем; 

11 КЛАСС 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и 
осознание исторической преемственности поколений; включение в культурно-

языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить 
художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами 
общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 
культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к 
литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 
осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур 
народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 
традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 
понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 



4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений 
русской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – 

начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и 
нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 
литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца 
XIX–XXI века со временем написания, с современностью и традицией; 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и 
письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 
отечественной и зарубежной литературы;  

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, 
созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 
произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 
художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 
неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 
использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение 
к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 
писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 
художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 
народность; историко-литературный процесс; литературные направления и 
течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 
постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 
психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 
тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 
символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 
литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
художественный перевод; литературная критика;  



10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и 
зарубежной литературы и сравнивать их с художественными 
интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 
музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 
явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 
эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка в произведениях художественной литературы и умение 
применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 
восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 
истолкования, прочитанного в устной и письменной формах, информационной 
переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, 
конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 
слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 
письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

13) умение самостоятельно работать с разными информационными 
источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать 
ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.  

 

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС 

  

№ 
п/п 

 

Тема урока 

 

Количество часов 

Дата 
изучения 

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 

Времена не выбирают. Общественно – 

политическая обстановка и особенности 
литературного процесса второй 
половины XIX века   

 1     04.09.23  

2 

Враг этот был крепостное право. Сюжет 
и композиция повести А.И. Герцена 
«Сорока – воровка» 

 1     11.09.23 

3 

Судьба талантливой крепостной 
актрисы в повести А.И. Герцена 
«Сорока – воровка».   

 1   1  18.09.23  

4 

Идейно – художественное своеобразие 
рассказа Л.Н. Толстого «Утро 
помещика» 

 1     25.09.23  



5 

Хождение в народ. Проблематика, 
сюжет и композиция очерка 

В.Г. Короленко «Чудная» 

 1     02.10.23 

6 

Художественное своеобразие 
произведения В.Г. Короленко «Чудная». 
Особенности жанра 

 1    1   09.10.23 

7 

Время – это испытанье.  
Идейно – художественное своеобразие 
стихотворения А.С. Кушнера «Времена 
не выбирают. В них живут и 
умирают…» 

 1      16.10.23 

8 
Развитие речи. Анализ лирического 
произведения А.С. Кушнера 

  1  23/10/23 

9 

Тайны русской души. Образ «лишнего 
человека» в русской литературе XIX 

века 

 

 1     13.11.23 

10 

Тема «лишнего человека» в рассказе 

И.С. Тургенева «Гамлет Щигровского 

уезда». 

 1     20.11.23 

11 

Развитие речи. Сочинение «Лишние 
люди» в русской литературе  1   1  27.11.23 

12 
Не стоит земля без праведника. Тема 
праведничества в творчестве Лескова.    1     04.12.23 

13 

Нравственные проблемы рассказа  
Н.С. Лескова «Кадетский монастырь». 
«Праведник» как национальный 
русский тип. 

 1    1  11.12.23  

14 

Развитие речи. Подготовка к 
домашнему сочинению «Образы 
праведников в рассказе Н.С. Лескова 
«Кадетский монастырь» 

 1    1   18.12.23 

15 Контрольная работа за I полугодие  1  1   25.12.23 

16 

Любовью всё спасается. Проблематика 
малой прозы в «Дневнике писателя» 
Ф.М. Достоевского, её тематика и 
проблематика 

   08.01.24 

17 

Идейно – художественное своеобразие 
очерка Ф.М. Достоевского «Столетняя». 

Образ главной героини 

 1    15.01.24 

18 
Мужчина и женщина, любовь и доверие 
в прозе А.П. Чехова 

 1    22.01.24 

19 

История создания, проблематика, 
главные герои рассказа А.П. Чехова 
«Душечка» 

 1    29.01.24 

20 
Тема любви в рассказах А.П. Чехова «О 
любви», «Попрыгунья» 

   05.02.24 



21 

В поисках счастья. Не накажи меня 
подобным счастьем. Повесть   
Н.Г. Помяловского «Мещанское 
счастье» 

1   12.02.24 

22 

Образ разночинца и его судьба в 
повести Н.Г. Помяловского 
«Мещанское счастье» 

 1    19.02.24 

23 

И безумно, мучительно хочется счастье. 
Идейно – художественное своеобразие 
стихотворение С.Я. Надсона «Я вчера 
ещё рад был отречься от счастья…» 

 1     26.02.24 

24 
Развитие речи. Анализ лирического 
произведения С.Я. Надсона 

 1   1 04.03.24 

25 
Главное – перевернуть жизнь. Рассказ 
А.П. Чехова «Невеста» 

 1    11.03.24 

26 
Идейно – художественное своеобразие 
рассказ А.П. Чехова «Невеста» 

 1    18.03.24 

27 

Развитие речи. Подготовка к 
домашнему сочинению по творчеству 
А.П. Чехова 

 1    1  01.04.24 

28 

На свете счастье есть. Жизнь и 
творчество А.Я. Яшина. Нравственные 
проблемы прозы писателя. 

 1    08.04.24 

29 
Проблема счастья в рассказе А. Яшина 
«Первый гонорар» 

 1    15.04.24 

30 

Ю.В. Буйда. Очерк жизни и творчества. 
Идейно – художественное своеобразие 
рассказа «О реках, деревьях и звёздах» 

 

 1    1  22.04.24 

31 

Г.И. Полонский. Очерк жизни и 
творчества. Повесть «Доживём до 
понедельника», тематика и 
проблематика 

 1    29.04.24 

32 

Образ учителя в повести  

Г.И. Полонского «Доживём до 
понедельника» 

 1    06.05.24 

33 

Контрольная работа за II полугодие 

«Основные проблемы и темы 
художественной и публицистической 
литературы XIX века» 

 

 1    13.05.24 

34 

Итоговый урок. Повторение изученного 
за год. 

 

 1    20.05.24 

 

 

 

 


