
Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета,

описание места учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» разрабо-

тана на основе ФГОС СОО, в соответствии с требованиями к результатам среднего
общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной про-
граммой основного общего образования.

 Общая характеристика учебного предмета
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 
облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадле-
жит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетиче-
ском развитии школьника, в формировании его миропонимания и наци-
онального самосознания, без чего невозможно духовное развитие на-
ции в целом. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по осво-
ению содержания художественных произведений и теоретико-литера-
турных понятий:

− осознанное, творческое чтение художественных произведений 
разных жанров;

− выразительное чтение художественного текста;

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с эле-
ментами комментария, с творческим заданием);

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произ-
ведения;

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;

− анализ и интерпретация произведения;

− составление планов и написание отзывов о произведениях;

− написание сочинений по литературным произведениям и на основе 
жизненных впечатлений;



− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источни-
ков и умения работать с ними.

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образова-
тельной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 
языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной 
связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 
слова раскрывает все богатство национального языка, что требует вни-
мания к языку в его художественной функции, а освоение русского 
языка невозможно без постоянного обращения к художественным 
произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важней-
шее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Ли-
тературное образование способствует формированию его речевой 
культуры.

Реализация межпредметных связей. Литература тесно связана с дру-
гими 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 эстетиче-
ской. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаменталь-
ных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклори-
стики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как нацио-
нально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формиру-
ют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человече-
ской деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 
дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным ис-
кусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 
формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 
историей и обществознанием литература обращается к проблемам, не-
посредственно связанным с общественной сущностью человека, фор-
мирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую па-
мять учащихся, не только способствует освоению знаний по гумани-
тарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к
действительности, к природе, ко всему окружающему миру.

Одна из составляющих литературного образования – литературное 
творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способ-
ствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в 



значительной мере формируя его общую культуру и социально-нрав-
ственные ориентиры.

мира.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская

литература»

Реализация программы способствует достижению личностных результа-
тов:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на-
роду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-
щего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  досто-
инства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечело-
веческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-
ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-
ности;
5)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-
ской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-
ческого творчества, спорта, общественных отношений;
10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-
нятия ценностей семейной жизни;
11) осознание  ценности  литературы  как  ядра  национальной  культуры,
объединяющего эпохи и поколения в «русский мир».

Реализация  программы  нацелена  на  достижение  метапредметных  ре-
зультатов: 

Выпускник научится:
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятель-
ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-
ности; 

 самостоятельно планировать  пути достижения целей,  в  том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-
бы решения учебных и познавательных задач; 



 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуще-
ствлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  ре-
зультата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные
возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки;
 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации,  для выражения своих чувств,  мыслей и потребно-
стей;

 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, аргумен-
тированно оценивать их;

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную сред-
ствами других искусств;

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами
других искусств;

 понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости от-
ветственного, бережного отношения к ней;

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, само-
стоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценно-
сти русского народа;

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

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ле-
нам своей семьи;

 основам прогнозирования;
 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме гром-

кой 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.
Выпускник получит возможность научиться:

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных



задач.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Родная русская
литература"

Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать знание основных произведений отечественной литерату-
ры, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы
или проблемы;
-        в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного
произведения  для  анализа,  приводя  в  качестве  аргумента  как  тему (темы)
произведения, так и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты);
-        в устной форме, а также в письменной форме  использовать для раскры-
тия тезисов своего высказывания указание на соответствующие фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
-        в устной и письменной форме   давать объективное изложение текста,
характеризуя  произведение,  выделять  две  (или  более)  основные темы или
идеи произведения,  показывать их развитие в ходе сюжета,  их взаимодей-
ствие  и  взаимовлияние,  в  итоге  раскрывая  сложность  созданного  художе-
ственного мира произведения;
-    обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жан-
рово-родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей эле-
ментов художественного мира произведения, место и время действия; спосо-
бы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и
средства раскрытия и/или развития их характеров;
-   определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в худо-
жественном произведении (включая переносные и коннотативные значения),
оценивать  их  художественную  выразительность  с  точки  зрения  новизны,
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости.
-   анализировать авторский выбор определенных композиционных решений
в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его ча-
стей определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки произведения,
открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов
персонажей и пр.);
-   анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысле-
ния точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено
в тексте, от того, что действительно подразумевается (например, сатира, сар-
казм, ирония или гипербола);
-        осуществлять следующую продуктивную деятельность:
-   давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведе-
нии  или  создавать  небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные
произведения,  демонстрируя  целостное  восприятие  художественного  мира
произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понима-



ние принадлежности произведения к литературному направлению (течению)
и культурно-исторической эпохе (периоду);
-   давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том
числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки,
интернет-ресурсов и т. д.).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-        анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в
нем объективных законов литературного развития и субъективных черт ав-
торской индивидуальности;
-       анализировать художественное произведение во взаимосвязи литерату-
ры с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, пси-
хологией и др.);
-        анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или
лирического  произведений  (например,  кино-  или  театральную постановку;
запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оце-
нивая то, как интерпретируется исходный текст;
—       узнать об историко-культурном подходе в литературоведении;
—       узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков;

—       узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим
периодом, эпохой;
—        анализировать произведения современной литературы;
—       рассматривать книгу как нравственный ориентир;
—        свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия тео-
рии литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды ли-
тературы  (эпос,  лирика  и  драма),  жанры  всех  трех  родов,  литературные
направления и проч.
Раздел 2. Содержание учебного предмета «Литература»

Введение (1 час)

Притча «Чему учат книги?». Книги помогают нам понять мир, изучить его, познать, учат чув-
ствовать и сопереживать.  «Без книги человек слеп».

Человек и его внутренний мир (17 часов)

Лиханов А. «Мой генерал».  "Мой генерал" – так зовет пионер Антошка своего деда, боевого
генерала Антона Петровича, который вышел в отставку и приехал из Москвы в Сибирь, где живут
его сын и внук. О событиях радостных и грустных, смешных и трагических, рассказывает эта книга,
посвященная дружбе двух близких людей.

Улицкая Л. «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, здоро-



выми, любимыми, успешными и благополучными. Только в жизни все складывается по-разному.
Даже самому счастливому человеку дано познать; одиночество ,болезни, страдания и смерть.

Екимов Б. «Говори, мама, говори». Б.Екимов поднимает в произведении «Говори, мама, гово-
ри…» одну из важных проблем- проблему взаимоотношения родителей и их детей, отношения к
матери, самому дорогому человеку.

Железников В. «Чучело». В.К. Железников поднимает такие проблемы, как детская жестокость,
трусость и смелость, честность и предательство, умение бороться за своё место под солнцем. 

Грин А. «По закону». Александр Грин поднимает проблему милосердия по отношению к пре-
ступникам. Герой рассказа считает, что обидчика можно простить, ведь раненый уже выздоравли-
вал. Автор описывает состояние героя, услышавшего отказ выздоравливающего матроса: "Мне ка-
залось, что у меня что-то отняли". Позиция автора в данном тексте выражается через восприятие
рассказчика: преступник, раскаявшийся в содеянном, заслуживает прощения.

Толстая Т. «Легкие миры». Каковы истинные жизненные ценности? Какой след оставляют мило-
сердные люди? Об этом эта книга.

Бондарев Юрий  «Взгляд». Проблема нравственного выбора (Можно ли ради удовольствия по-
смеяться издеваться над человеком, унижая его в глазах других?)

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.

Человек, семья и общество(20 часов)

Алексин «Домашний совет».  Повесть о подлости-незаметной, исподволь, которую могут сде-
лать близкие тебе люди. И о цельности характера, умении вовремя сказать "нет", сбросить бал-
ласт, настоять на своем. И о том, что нельзя постоянно делать вид что все люди равны, даже если
они братья.

Бакланов Г. «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 задумы-
ваться над тем, как сохранить и преумножить человеческое в человеке.

Солоухин «Под одной крышей». Рассказ учит разрешать конфликтные ситуации мирным путем
и не идти на поводу у скандальных людей, поощряя их своими ответными действиями к дальней-
шему развитию скандала.

Екимов Б. «Глядя на солнце».Своими непосредственным отношение к жизни и людям, довер-
чивой открытостью миру ребёнок способен расположить к себе людей даже с самыми сложными
характерами.

Екимов Б. «Еще не лето».  Только великодушный и отзывчивый человек в состоянии понять
другого, однако равнодушное отношение к тем, кто нуждается во внимании к себе, недопустимо.

Куприн Александр «Святая ложь». Мать очень тонко чувствует ложь, материнское сердце не-
льзя обмануть. Однако ради своего сына мать готова принять ложь, погрузиться в этот самообман.

Екимов Борис «Ночь исцеления». В основе произведения – внутренняя драма героини, связан-
ная с пережитым во время давно закончившейся войны. Среди уже немногочисленных фронтови-
ков, награжденных боевыми наградами, мы видим женщин. Без них не было бы Победы. Это жен-
щины, которые, взвалив на себя всю тяжесть мужской работы, тоже приближали нашу Победу.
Именно они сберегли детей и сохранили родные очаги и семьи. 

Тендряков Владимир "Люди или нелюди". Проблема нравственного выбора. Испытав огром-
ный стад и унижение за содеянное, герой изменил свое представление о жизни и больше не воро-
вал, даже пытался завоевать самоуважение, совершая добрые дела.

Алексин А. Безумная Евдокия». На примере трагической истории семьи
автор утверждает христианский принцип: «Возлюби ближнего своего». Не-
льзя бездумно и безгранично злоупотреблять любовью и вниманием близких
людей. Эгоистичное, корыстное, иногда просто легкомысленное отношение к
близким тебе людям чревато болью, обидой, иногда бедой. 

Человек, природа, Родина и культура(30 часов)



Платонов Андрей «Иван Великий».Эпизод с лошадью дал Ивану пони-
мание 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…»

Васильев Б. «Летят мои кони». В повести поднимаются важные проблемы, одна из них -  роль
истории в жизни человека и общества. 

Яковлев Ю. «Девочка с Васильевского острова». Рассказ заставляет нас пережить ужас блока-
ды, понять, что война и дети – понятия несовместимые. Человеческую жизнь можно продлить
лишь памятью, которая одна только побеждает время.

Астафьев   В.   "Затеси". Автор поднимает проблему ответственности. Он говорит, что "лошади
не тревожились", ведь "в табуне есть старшой", который и "будет сторожить их, следить за поряд-
ком", и если нужно будет, то "разбудит всех, поведет куда надо". Автор считает, что нужно всегда
быть готовым взять на себя ответственность, словно старый мерин, следующий "неведомому за-
кону, зову природы".

Розов В. «Дикая утка». Даже в самых тяжёлых ситуациях человек может проявить гуманное от-
ношение к тем, кто слабее; чувство сострадания,  великодушие  оказываются  сильнее голода; это
позволяет сохранить веру в людей.

Симонов К. «Солдатская слава».Воинский труд разведчика стал для героя повседневным. Это
уже опытный солдат, который знает свои обязанности. Чувство долга укоренилось в нём, стало
для него привычным. Благодаря внутренней убежденности таких воинов и их ответственности за
порученное дело, наступила победа.

Солоухин Владимир «Летний паводок».К миру природы нужно относиться бережно, не вме-
шиваться в её естественный ход развития.

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 благо-
дарность принесёт радость, счастье, одарит своей красотой и щедрыми плодами.



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.

Паустовский К. «Нет ли у вас молока?» Забота о детях, особая забота о
детях  войны.  Поднимая  проблему  милосердия,   автор  описывает  случай,
произошедший на фронте.

Паустовский К.  «Бакенщик».Что значит для человека понятие родины?
Что значит любить родную землю? Любить отчизну – значит ценить красоту
родной земли и быть готовым защитить ее от уничтожения.

Яковлев Ю. «Балерина политотдела».Во время войны человеку для выживания необходимо
искусство. Оно помогает людям выжить; оно нужно как хлеб, как воздух.

Проект «Моя золотая полка….» (2 часа)
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