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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по предмету «Родная русская литература» для обучающихся 10-11 

классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Усть-Юганская сред-

няя общеобразовательная школа» разработана на основе: 

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

2. Федерального государственного стандарта среднего общего образования (приказ Мини-

стерства образования и науки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утвер-

ждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования (зарег. в Минюсте России 07.06.2012 № 24480);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013 г.; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Фе-

дерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» № 254 от 20.05.2020 г.; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской   Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»№189от29.12.2010г.,  

6. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию/протокол от 28.06.2016 № 2/16 – з); 

7. Учебно-методического комплекта: Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник для обще-

образовательных организаций. Базовый уровень. В 2 частях/ Ю.В.Лебедев - М.: «Просве-

щение», 2020 

8. Примерной программы среднего общего образования по предмету «Литература»   

9. Учебного плана НРМОБУ «Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа» на 

2023/2024 учебный год. 

 

 Примерная образовательная программа по родной литературе воплощает идею внедрения в 

практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным услови-

ем реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной программе ос-

новной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: 

освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и метапред-

метными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные примерной про-

граммой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство 

с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Родная русская литература»: формирование культуры читатель-

ского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 



 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответству-

ющего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художествен-

ной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Родная русская литература». 

Изучение предметной области «Родная русская литература» должно обеспечить: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству позна-

ния культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осо-

знание исторической преемственности поколений; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произ-

ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса литературы должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

- владение различными приемами редактирования текстов; 

- сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

- понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литерату-

роведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

- владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

- сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

- владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоре-

тико-литературного характера; 

- умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произ-

ведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

- сформированность представлений о принципах основных направлений литературной кри-

тики. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ                                                                                 

ПРОГРАММЫ «РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (рус-

ская)» 

1. Планируемые личностные результаты: 

- формирование российской идентичности, способности к осознанию российской идентич-

ности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-

сийского 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 госу-

дарственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Феде-

рации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального са-

моопределения; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-



 

порядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманисти-

ческие 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 от- стаивать собственные права и свободы человека и граж-

данина 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, осо-

знание своего места в поликультурном мире; 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициатив-

ность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ста-

вить 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, собственно-

го мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к обще-

ственно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления исто-

рии, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии 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 про-

фессиональной и общественной деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религи-

озным убеждениям;  

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-

кам и другим негативным социальным явлениям;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-

лерантного 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 от-

ношение 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 общече-

ловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и друже-

любия); 

- 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, не-

терпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

2. Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

1) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 



 

2) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

3) 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 поставлен-

ной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

3. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развер-

нутый 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 существен-

ных 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 возможно-

стей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сто-

роны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внут-

ри 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 икомбинирован-

ного 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 фа-

зы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суж-

дений. 

5. Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя при-

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

2) понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения род- ной литера-

туры (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чте-

нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога; 

3) осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



 

4) обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произве-

дений культуры своего народа; 

5) навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 

6) 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 произведе-

ния; 

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

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

ражения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или раз-

вития 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, эстетиче-

ской значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произве-

дении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способ-

ствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читате-

ля (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 тре-

буется 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 со-

здавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демон-

стрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культур-

но-исторической эпохе (периоду); 

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

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

зованием 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 обла-

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произ-

ведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; се-

рию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей программе 

по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен модульный принцип формиро-

вания рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных 

видов читательской деятельности и последовательного формирования читательской компетентно-

сти, т.е. способности самостоятельно осуществлять читатель- скую деятельность на незнакомом 

материале. Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, обу-

словленные 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 отноше-

ния; 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 государ-

ственные законы; жизнь и идеология). 

 Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покоре-

ния природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилиза-

ция, 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 че-

ловека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах 

будущего). 

 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного со- стояния отечествен-

ной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как саморазвивающей-

ся эстетической системы, на по- лучение знаний об основных произведениях отечественной лите-

ратуры, их общественной и культурно-исторической значимости. 

 

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 само-

разрушения 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 дале-

кой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». 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 при-

мере 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 отраже-

ние эволюции главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

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

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и 

покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы со-

временной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность для че-

ловечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской эмигра-

ции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в дило-

гии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в ми-

ре антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

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

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ                                               

«РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-

во  

часов 

1.  Проблемно-тематический блок «Личность» 

И.А. Бунин. Сборник рассказов «Тёмные аллеи». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности».  

М.И. Цветаева. «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уни-

кальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой.  

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

опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества че-

ловека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

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

6 

2.  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 сёстры». Народная правда военного времени в романе, ис-

тория деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в 

военные времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесо-

8 



 

вых и Житовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответствен-

ность людей за тех, кто рядом. 

3.  Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство» 
И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.И. Куприн. Повесть «Поединок». Вопрос о причинах общественного неравенства 

людей, о возможных путях освобождения человека от духовного гнёта. Проблема 

взаимоотношений личности и общества, интеллигенции и народа.  

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

Гражданской войны, особенности художественного метода социалистического реа-

лизма на примере романа А.Н. Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патри-

отизм как национальные ценности в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в расска-

зе, проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, система простран-

ственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

8 

4.  Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация» 

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

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы 

освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «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. 

6 

5. Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности 

русской эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Рас-

крытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-

гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского интелли-

гента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

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

6 

 Итого: 34 

 

 



 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количе-

ство часов 

Дата  

план факт 

Проблемно-тематический блок «Личность».  (6 часов) 

1 И.А. Бунин. Сборник рассказов «Тёмные аллеи». Психологизм бунинской прозы и особенности 

«внешней изобразительности». 

1 05.09  

2 М.И. Цветаева. «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтиче-

ского голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии по-

эта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. 

1 12.09  

3 М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности самораз-

рушения личности. 

1 19.09  

4 Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека перед не-

разрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

1 26.09 

 

 

5 А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 1 03.10  

6 Эссе по прочитанным произведениям тематического блока «Личность» 1 10.10  

Проблемно-тематический блок «Личность и семья» (8 часов) 

7 Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова и ис-

тория его любви в повести. 

1 17.10 

 

 

8 Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе.  1 24.10  

9 Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». История деревни Пекашино как олицетворение мужества простого 

русского народа в военные времена. 

1 07.11 

 

 

10 Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесо-

вых и Житовых. 

1 14.11  

11 А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей за тех, 

кто рядом. 

1 21.11 

 

 

12 В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе 1 28.11  

13 В.В. Набоков. «Машенька». Образ Машеньки как символ далекой родины. 1 05.12  

14 Контрольная работа по тематическому блоку «Личность и семья». 1 12.12  

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство» (8 часов) 

15 И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 1 19.12  

16 А.И. Куприн. Повесть «Поединок». Вопрос о причинах общественного неравенства людей, о возмож-

ных путях освобождения человека от духовного гнёта.  

1 26.12 

 

 

17 А.И. Куприн. Повесть «Поединок». Проблема взаимоотношений личности и общества, интеллигенции 1 09.01  



 

и народа.  

18 А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, особенно-

сти художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. Островского. 

1 16.01 

 

 

19 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как нацио-

нальные ценности в повести. 

1 23.01  

20 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, проблема меж-

национальных отношений. 

1 30.01  

21 З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема внутреннего мира 

членов радикальных молодежных движений, система пространственных образов как отражение эво-

люции главного героя Саши Тишина. 

1 06.02 

 

 

22 Эссе «Как влияет общество на становление личности?» 1 13.02  

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация» (6 часов) 

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

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

Рубцова. 

1 20.02 

 

 

24 «Горит село, горит родное». Повесть Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». 1 27.02  

25 «Горит село, горит родное». Повесть Валентина Распутина «Пожар». 1 05.03  

26 А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» Проблемы совре-

менной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

1 12.03  

27 Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность для чело-

вечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

1 19.03 

 

 

28 Творческая работа по теме «Личность – природа – цивилизация» 1 02.04  

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» (6 часов) 

29 И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской эмиграции. 1 09.04 

 

 

30 Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в дилогии 

роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире анти-

христианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

1 16.04  

31 Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в дилогии 

роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире анти-

христианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

1 23.04  

32 В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 1 07.05  

33 Творческая/проектная работа по курсу «Родная русская литература» 1 14.05  

34 Творческая/проектная работа по курсу «Родная русская литература» 1 21.05  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навы-

кам учащихся по предмету «Родная литература (русская)». В них устанавливаются: 1) единые кри-

терии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (крите-

рии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навы-

ков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды кон-

трольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных 

сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 

Виды и формы контроля: 

- устные ответы учащихся; 

- тесты; 

-контрольные работы. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последователь-

ное сообщениена определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа. 

 

Отметка 5. Критерии: 

Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых поня-

тий; 

1. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния напрактике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельносо-

ставленные; 

2. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного язы-

ка. 

Отметка 4. Критерии:  

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допус-

кает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка 3.  Критерии: 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

1.  излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого. 

Отметка 2 Критерии: 

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого ма-

териала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспо-



 

рядочно и неуверенно излагает материал. Отметка 2 отмечает такие недостатки в подготовке уче-

ника, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материа-

лом. 

Оценка тестовых работ. 

По русскому языку: 

«5»-81-100% 

«4»-61-80% 

«3»-41-60% 

«2»-40-0% 

 

Оценка контрольных работ. 

Контрольная работа – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференциро-

ванный подход. Контрольные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Тео-

ретическая часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая 

часть предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание контрольной работы 

должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой темы и обеспечивать до-

статочную полноту проверки. 

Контрольные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 2 часть (практическая) – по 

критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна от-

метка, которая равна среднему баллу работы. 



 

 


