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1.Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа рассчитана на изучение родной (русской) литературы на базовом уровне и 
составлена на основе: 
 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
с учётом «Концепции преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных 
организациях РФ», утверждённой 09.04.2016; 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 
• Примерной рабочей программы по литературе для 10-11 классов к завершённой 

предметной линии учебников по литературе (базовый уровень) под ред. В.П.Журавлёва, 
Ю.В.Лебедева. - М.: Просвещение, 2019; 

• Основной образовательной программы среднего общего образования, утверждённой 
приказом № 116 от 31.08.2021г. 

 
и предполагает использование учебника «Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень. В 2 ч.; под ред.В.П.Журавлёва. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 
2021г. 
 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, 
отражает обязательное для усвоения содержание обучения литературы в старшей школе. 
Программа имеет целью способствовать развитию ребёнка как компетентной личности путём 
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познание, 
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 
поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 
не только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 
процесс овладения компетенциями 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 
результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 
стандарте среднего общего образования, целями изучения родной литературы в средней школе 
являются: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Цель рабочей программы учебного предмета «Родная (русская) литература» - 
формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 
самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных 
текстов. 
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Стратегическая цель предмета в 11 классе – завершение формирования соответствующего 
возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной 
литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 
самопознания и саморазвития. 

Задачи программы: 
1) получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 
2) овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 
3) овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 
композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 
речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

4) формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

5) формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 
вопросы, рецензии, аннотации и др.). 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 
гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 
творческих способностей — необходимые условия становления человека эмоционально богатого 
и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 
себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на урока литературы необходимо не 
просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый 
опыт коммуникации, диалога с идейным и культурным наследием русских и зарубежных 
писателей разных эпох. Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 
духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 
литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 
несомненной национальной самобытностью. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном ведении при помощи слов, 
языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 
интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 
философией, историей, психологией, называют художественным исследованием, 
человековедением, учебником жизни. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 
представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся 
глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится 
с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с программой для 
основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 
интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам 
отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 
способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Актуальность изучения предмета заключается в приобщении обучающихся к 
гуманистическим ценностям культуры и развитии творческих способностей, т.к. это необходимое 
условие становления человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 
конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Знакомство с 



4 
 
 

произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о 
богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 
многонациональной России. 

Программа по литературе для 11 класса ориентирована не только на ознакомление 
школьников с литературным процессом  XX века, но и на постижение духовных истоков русской 
литературы и её национально-своеобразных качеств, воплощённых в произведениях 
художественной словесности. 

Традиционный для российской школы курс на историко-литературной основе в наибольшей 
степени способствует формированию научного мировоззрения современного школьника, 
обеспечивает системное и последовательное овладение наиболее сложными читательскими 
компетенциями. Такой подход последовательно формирует способность воспринимать, 
анализировать и интерпретировать художественное произведение в широком историко-
культурном контексте, определять смысл конкретных индивидуально-авторских решений. Он 
помогает ученику формировать оценку изученных литературных явлений с учётом не только 
собственного субъективного отношения, но и объективной реальности. 

Специфика учебного предмета «Родная литература» определяется тем, что он представляет 
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 
искусство. 

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, 
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 
картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 
многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающими активное сотворчество 
воспринимающего. 

Учебный предмет «Родная литература» – одна из важнейших частей образовательной 
области «Филология». Она тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, 
с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 
филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование 
в различных сферах, в том числе эстетической. И русский язык, и литература формируют 
коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 
Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в 
его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения 
к художественным произведениям.  

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 
изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 
формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 
обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 
общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-
историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 
предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко 
всему окружающему миру. 

Русская литература всегда была гордостью, совестью народа, потому что для нашей 
национальной психологии характерно повышенное внимание к душе, совестливости, к яркому и 
меткому слову, которым можно убить и воскресить, втоптать в землю и вознести до небес. 
Бездуховность народа – бедствие в современном обществе. Именно литература создает ценности, 
необходимые душе, поэтому предмет литература очень благодатен для воспитания духовных 
ценностей. Говоря о духовном воспитании молодого поколения, мы имеем в виду и воспитание 
внутреннего мира, и отношение к окружающему миру. Любая тема в литературе может 
рассматриваться с точки зрения духовно-нравственного понимания. Поэтому литература как один 
из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе способствует духовно – 
нравственному развитию обучающихся и содействует формированию разносторонне развитой, 
гармоничной личности, а также воспитанию гражданина, патриота. 
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Существенный вклад в формирование функциональной грамотности вносят многообразные 
формы учебно – исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающие интеграцию 
урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Формы организации учебно – исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими: 
• урок – исследование, урок-конкурс, урок – защита исследовательских проектов, урок – 

творческий отчёт, урок – рассказ об ученых, урок – экспертиза, урок – круглый стол и др.; 
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно – исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 
быть следующими: 
• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные поездки, походы, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля; 
• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, с возможностями 

реализации на них учебно – исследовательской деятельности учащихся; 
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 
Учебный процесс при изучении литературы в 11 классе строится с учётом следующих 

методов обучения:  
• информационный;  
• исследовательский (организация самостоятельных и практических работ);  
• проблемный (постановка проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций на уроке);  
• использование ИКТ;  
• методы развития способностей к самообучению и самообразованию, 
• самостоятельная работа, 
• внеурочная  деятельность по предмету. 

Система оценки достижения результатов освоения программы  предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

Критериями оценивания являются: 
• соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения программы; 
• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 
Одним из методов оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностного 
прогресса обучающегося с помощью портфолио, регламентированным Положением  о портфолио   
обучающегося ступени основного общего образования МБОУ СОШ № 2 г. Советский. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе  
неперсонифицированных мониторинговых исследований.   

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, направленных на 
анализ и управление своей познавательной деятельностью. Оценивается умение учиться, т.е. 
совокупность способов действий, которые обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Метапредметные результаты качественно оцениваются и измеряются в следующих 
основных формах: 
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• решение задач творческого и поискового характера; 
• учебное проектирование; 
• проверочные, контрольные работы по предметам; 
• комплексные работы на межпредметной основе и др. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств учебного 
предмета, в том числе на основе метапредметных действий. Оцениваются действия, выполняемые 
обучающимися с предметным содержанием. 

Отметки обучающимся за стандартизированные итоговые работы и итоговые отметки за 
четверть выставляются по 5-ти балльной системе.  

«5» -обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обучения 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при выполнении 
тематических и итоговых работ выполняет не менее 85 % заданий базового уровня и не менее 50 
% заданий повышенного уровня; 
«4» - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, необходимой для 
продолжения образования и при выполнении тематических и итоговых работ выполняет не 
менее 70 % заданий базового уровня и не менее 50 % заданий повышенного уровня; 
«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач, при выполнениитематических и итоговых работ выполняет не менее 50 % 
заданий базового уровня; 
«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, при 
выполнении тематических и итоговых работ выполняет менее 50 % заданий базового уровня; 
«1» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, при 
выполнении тематических и итоговых работ не выполняет задания базового уровня. 

Данная программа соответствует возрастным особенностям учащихся и составлена с учётом 
характеристики 11А класса: большая часть обучающихся обладают средним и низким уровнем 
реальных учебных возможностей, они поддерживают невысокий темп работы, не всегда 
самостоятельно делают выводы, обобщают, выделяют главное, с трудом устанавливают 
причинно-следственные связи явлений, многие из них не способны осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Но большинство обучающихся умеют организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально 
и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Соответственно для 
работы в этом классе выбраны формы, приёмы, виды деятельности продуктивного и творческого 
характера. 

В период приостановления учебного процесса (карантин, актированные дни) получение 
образовательной услуги обучающимися обеспечивается иными (отличными от урочной) формами 
организации образовательной деятельности: дистанционное обучение, групповое и 
индивидуальное консультирование, on-line уроки, самостоятельная работа по индивидуальному 
образовательному маршруту. 

 
2. Место учебного предмета в учебном плане. 

 
Обязательное изучение родной литературы в 10 классе (базовый уровень) предусматривает 

ресурс учебного времени в объёме 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе (базовый уровень) –  в 
объёме 34 часа (1 час в неделю). 
Учебным планом школы предусмотрено изучение родной литературы в количестве 34 ч. 
Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 34 ч. 
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3.Планируемые результаты освоения программы по родной литературе  
на уровне среднего общего образования. 

 
Изучение родной литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
          Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 
литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 
в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-
нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми 
в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 
литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 
ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 
члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 
ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 
образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе 
и детско-юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 
и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России 
в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 
народов России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению 
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в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 
отражённым в художественных произведениях; 

• идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 
судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 
3) духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 
• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
• способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 
нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 
литературы; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 
числе с опорой на литературные произведения; 
4) эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 
и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 
литературы; 

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 
творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 
5) физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 
к своему здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 
и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 
литературных героев; 
6) трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 
произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 
деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

• готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность 
в процессе литературного образования; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 
в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 
читательской деятельности на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
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• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 
экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 
представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов 
России; 
8) ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 
осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 
литературные произведения; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 
и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 
темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 
среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у обучающихся 
совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 
своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 
гибкость, быть открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 
его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 
читательский опыт. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего 

общего образования должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную 
в художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 
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• устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 
художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 
литературных фактов; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 
процесса; 

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 
и нематериальных ресурсов; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 
риски последствий деятельности; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 
и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 
литературе; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 
собственный читательский опыт; 
2) базовые исследовательские действия: 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 
произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

• овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 
числе при создании учебных и социальных проектов; 

• формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями и методами современного литературоведения; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 
литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы 
для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 
читательский; 

• осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 
в профессиональную среду; 

• уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 
литературных произведений, в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы 

и задачи, допускающие альтернативные решения; 
3) работа с информацией: 

• владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 
типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 
литературе; 
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• создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 
аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 
оптимальную форму представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 
соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 
информационной безопасности личности. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 
внеурочной деятельности по предмету; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 
примеры из литературных произведений; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 
уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 
ситуации; 

• развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 
зрения с использованием языковых средств; 
2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке 
и во внеурочной деятельности по литературе; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 
и возможностей каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 
её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 
обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной 
деятельности по предмету; 

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 
разработанным критериям; 

• предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 
творчество и воображение, быть инициативным. 
Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 
и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 
литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 
имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 
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• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 
читательский опыт; 

• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
• оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 
• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный 
и культурный уровень; 
2) самоконтроль: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 
для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 
произведений; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
3) принятие себя и других: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе 

в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев 
и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

• признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 
• развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 
 
Предметные результаты (10-11 классы): 
 

Предметные результаты по 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; 



13 
 
 

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 (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, 
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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. 

 
4.Содержание учебного предмета. 

 
В курсе родной литературы изучаются следующие   теоретико-литературные понятия: 

• Художественная литература как искусство слова. 
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• Художественный образ. 
• Содержание и форма. 
• Художественный вымысел. Фантастика. 
• Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XX века. 

• Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 
рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, 
ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

• Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадия развития действия: 
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-
повествователь. Образ автора. Персонаж.  Характер. Тип. Лирический герой.  Система образов.  

• Деталь. Символ. 
• Психологизм. Народность.  Историзм. 
• Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 
• Стиль. 
• Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
• Литературная критика. 

При отборе содержания рабочей программы учебного предмета «Родная (русская) 
литература» учитывался  проблемно - тематический принцип и подбор произведений с учётом 
проблемно-тематических и историко- и теоретико-литературных блоков, предложенных в 
Примерной основной образовательной программе среднего общего образования. 
Проблемно-тематические блоки. 
Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, 
индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь; 
судьба человека; конфликт долга и чести; 
Личность и 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). 
Историко - и теоретико - литературные блоки. 
Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и субъективная 
правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного самосовершенствования 
человека в литературе реализма). 
Литература  модернизма  –  классическая  и неклассическая,  «высокого модернизма» и 
авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; 
Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, их 
представители). 
Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, неподцензурная – 
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представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; литература отечественная, в том 
числе родная (региональная), и зарубежная, переводы). 
Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; современные 
литературные институции – писательские объединения, литературные премии, литературные 
издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы последних лет). 
Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема творчества в 
литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация литературного 
произведения). 

Список авторов и произведений сформирован в соответствии с познавательными интересами 
и запросами обучающихся и с рекомендациями по составлению списка  учебного предмета 
«Родная литература». 

1 . И.А.Бунин. «Роман горбуна». Герои. Нравственная проблематика рассказа. 
2. А.И.Куприн. «Ночлег». Нравственная проблематика рассказа. 
3. М. Цветаева «Переулочки». Тайна имени Цветаевой. 
4. О.Мандельштам. «Восьмистишия». Проблема мотивов в цикле. 
5. Б.Пастернак. «Осень Сказочные черты», «Плачущий сад», «Определение поэзии», «Про 

эти стихи». Искусство «активного» понимания поэзии. 
6. З.Гиппиус. «Свет». А.Тарковский. «Петровские казни», «Пускай меня простит Винсент 

Ван Гог». Звуковые образные средства русского языка. 
7. Н.Гумилёв. Роль маски в жизни и творчестве. 
8 . В.Высоцкий. Жизнь и творчество. Стихотворения. 
9. М.Зощенко. Сатирическое начало рассказа «Аристократка». 
10. М.А.Осоргин. «Заметки старого книгоеда». Художественная литература и мы. 
11. В.Астафьев. «Капля», «У Золотой Карги», «Людочка». Природа и человек в рассказах. 

«Проклятые вопросы» русской жизни и «жестокий» реализм.  
12. В.Распутин. «Дочь Ивана, мать Ивана», «Нежданно-негаданно». Проблема выбора. 

Идейно-художественное богатство.   
13. А.Платонов. «Сокровенный человек». Герои и проблематика прозы. Роль «ключевых» 

слов-понятий в художественной системе повести. 
14. В. Белов. Сборник очерков «Лад» (главы «Сказка», «Пословица»). Стремление к «ладу» 

русской жизни и отражение его в поэтике.  
14. В.Шаламов. «Сентенция». Проблематика и поэтика. 
15. М.А. Булгаков. «Красная корона», Л. Андреев «Красный смех». Человек в потоке 

истории. 
16. В.Солоухин. «Письма из русского музея». Тема исторической памяти в публицистике. 
17. И.Бродский. «Стансы», «Письма римскому другу», «На смерть Жукова», 

«Рождественская звезда». Роль заимствований и скрытых цитат в поэтике. 
18. М.Волошин. «Тёмные лики весны». Лики творчества. 
19. Б.Екимов. «Ночь исцеления». Нравственная проблематика. 
20. В.Ерофеев. «Москва-Петушки». Трагизм и  гротесковое начало сюжета и стилистики 

«поэмы в прозе». 
21.Л.Петрушевская. «Свой круг». Нравственная проблематика. 
23. Л.Улицкая. «Капустное чудо», «Бумажная победа», «Цю-юрих», «Девочки». Идейно-

художественное своеобразие и нравственная проблематика рассказов. 
24. Д. Гранин, А.Адамович. «Блокадная книга». Хроники непобеждённого города. 
25. Т. Толстая. «Чистый лист», «Огонь и пыль». Мечта и реальность. 
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5.Тематическое планирование. 
 

№ Наименование разделов и тем. Всего 
часов 

В  том числе Виды и формы деятельности по реализации воспитательного  
потенциала урока. вн.чт. к.р. р.р. 

1. Современные стратегии 
чтения. 

34 - - 3 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации. 
Организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения. 
Подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе. 
Интерпретация художественных, научных, публицистических текстов в 
соответствии с целями и задачами воспитания. 
Применение на уроке интерактивных и игровых форм работы, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся. 
Применение на уроках форм работы, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога.   
Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок 
учителем, обсуждение оценок с обучающимися, коллективное оценивание, 
взаимопроверка и оценивание друг друга обучающимися). 
Использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 
самореализацию обучающихся и повышающих их самооценку. 
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