


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная программа по родной (русской) литературе составлена на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования по учебному предмету «Родная (русская) литература», входящему 
в образовательную область «Родной язык и родная литература», и предназначена для 
обучающихся 5-11 классов общеобразовательной школы. 
Данная программа разработана на основе
Федерального закона от 29 декабря 2018г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 
от 31 декабря 2015 г. № 1577); 
Письма Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08;

Рабочая программа по  родной (русской) литературе разработана в соответствии
с  учётом требований Федерального  государственного образовательного стандарта  и
Примерной  основной  образовательной  программы  к  результатам  освоения
обучающимися  образовательной  программы  среднего  общего  образования,
Программы курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень / авторы-составители
С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – Москва: «Русское слово – учебник», 2021г.

Учебный предмет «Родная (русская) литература» изучается в 10 классе - 1 час в
неделю  35 часов в год в 10 классе  и 34 часа в 11 классе .

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 
курса (личностные, метапредметные УУД, предметные УУД)
              - Личностные:

воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоз-
зрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма через приобщение уча-
щихся к искусству слова, богатству русской родной литературы;

формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как  средстве  познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспект-
ного диалога;

осознание  значимости  чтения  и  изучения  родной  литературы  для  своего
дальнейшего развития; 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим
вкусом;

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от науч-
ного, делового, публицистического.



               - Метапредметные:
 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности её решения; 
 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать
выводы; 
 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования
и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью;
монологической контекстной речью; 
 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий.
               -  Предметные:
 В том числе: (по разделам)

 понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора
русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания; 

 умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его
принадлежность  к  одному  из  литературных  родов  и  жанров;  понимать  и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения;
характеризовать  его  героев  сопоставлять  героев  одного  или  нескольких
произведений; 



 определение в произведении элементов сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-
художественного содержания изведения (элементы филологического  анализа);
владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе
литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы 
и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование  собственного  отношения  к  произведениям  литературы,  их
оценка; 

 собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных
произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное
чтение и адекватное восприятие; 

 умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на
вопросы  по  прослушанному  или  прочитанному  тексту,  создавать  устные
монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,
проблематикой  изученных  произведений;  классные  и  домашние  творческие
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание  образной  природы литературы как  явления  словесного  искусства;
эстетическое  восприятие  произведений  литературы;  формирование
эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов
литературных произведений.

 Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным
образам,  традиционным  фольклорным  приёмам  в  различных  ситуациях  речевого
общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
 • выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для разви-
тия представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;
 • видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и бы-
лин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; • целенаправлен-
но использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказыва-
ниях;
 • определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 



• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания;
 •  пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе опреде-
лять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-
ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; ин-
терпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной ли-
тературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 • выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отноше-
ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать
в диалог с другими читателями;
 • анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргумен-
тированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-
личных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-
ствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее
обработки и презентации.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивая  сказки,  принадлежащие  разным  народам,  видеть  в  них  воплощение
нравственного  идеала  конкретного  народа  (находить  общее  и  различное  с  идеалом
русского и своего народов); 
• рассказывать  о  самостоятельно  прочитанной  сказке,  былине,  обосновывая  свой
выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные
линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину
и  сказание),  определять  черты  национального  характера;  •  выбирать  произведения
устного  народного  творчества  разных  народов  для  самостоятельного  чтения,
руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать  связи  между  фольклорными  произведениями  разных  народов  на
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);
• выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе
художественного текста; 
• дифференцировать  элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их
художественную и смысловую функцию; 



• сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,  аргументированно
оценивать их; 
• оценивать  интерпретацию художественного  текста,  созданную  средствами  других
искусств;
 • создавать  собственную  интерпретацию  изученного  текста  средствами  других
искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под
руководством  учителя),  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для
сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

Содержание учебного предмета, курса:
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русской родной литературы

опирается  на  содержание  основного  курса,  представленного  в  образовательной
области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные  линии  настоящей  программы  (блоки  программы)  соотносятся  с
основными содержательными линиями основного курса русской литературы в образо-
вательной организации, но не дублируют.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.
В  первом  блоке  «Введение.  Из  древнерусской  литературы»  представлено
содержание,  изучение  которого  позволит  понять,  что  «литература  дает  нам
колоссальный,  обширнейший  и  глубочайший  опыт  жизни.  Она  делает  человека
интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание жизни»
(Д.С.Лихачев), раскрыть взаимосвязь литературы и истории.
Во втором блоке  «Из русской литературы  XIX века» представлены произведения,
дающие возможность формировать ценностные ориентиры обучающихся.
В третьем блоке  «Из русской прозы  XX века» собраны произведения, знакомящие с
разными аспектами жизни, помогающие осознать духовно-нравственные ценности.
В четвертом  блоке  «Из  русской  поэзии»  представлены  стихотворения  о  главном
человеке в жизни каждого – маме.
В пятом блоке «Великая Отечественная война в русской литературе» – знакомство с
произведениями, направленными на формирование чувства патриотизма, сострадания,
уважения к людям любой национальности, гуманизма.
В  шестом блоке «Из  современной  русской  литературы  ХХI века» представлены
произведения, помогающие осмыслить такие понятия, как выбор, взаимопонимание,
милосердие.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 11 КЛАССЕ
                                

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ
НАЧАЛА XX ВЕКА (1 ЧАС)

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на
рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических
ожиданий  и  пророчеств  до  радостного  приятия  грядущего.  Реалистические  традиции  и
модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творче-
стве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.
Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс.



Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; творчество Л.Н. 
Толстого и А.П. Чехова на рубеже веков.
Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века.

А. И. КУПРИН (2 часа)

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 
Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкаль-

ной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 
Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна.
 Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом браслете»; Л. ван 

Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»).

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ (1 час)

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художе-
ственные  открытия  поэтов  «нового  времени»:  поиски  новых  форм,  способов  лирического  само-
выражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в русской поэ-
зии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные  понятия: символизм,  акмеизм,  футуризм,  двоемирие,  мистическое  содержание,
символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 
Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского «культурного ренессан-

са».

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ (1час)

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. Фофанова,
К.  К.  Случевского и др.).  Манифесты,  поэтические самоопределения,  творческие дебюты поэтов-
символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной вырази-
тельности. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д.
Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; поэтические

открытия А. А. Фета, их значение для русского символизма. 
Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В. Э. Борисов-Мусатов, М. А. Вру-

бель, К. С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А. Н. Скрябин).

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА (1 час)

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова —  дерзкий дебют символи-
стов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. «Элементарные слова
о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 
Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 
Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К. Д. Бальмонта.

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» (2 часа)

 Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма.
Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его
«программное»  значение  для  поэтов-кубофутуристов.  Вклад  Н.  А.  Клюева  и  «новокрестьянских



поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и
реализма. 

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны»,
«Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И. Ф. Анненского как необходимое звено между сим-
волизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И. Ф. Анненского. Жанр
«трилистника»  в  художественной системе  поэта.  Глубина  лирического  самоанализа  и  чуткость  к
«шуму повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 
Внутрипредметные  связи: индивидуальное  творчество  и  «цеховые»  отношения  между

поэтами. 
Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов.

Н. С. ГУМИЛЁВ (2 часа)

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство»
и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэ-
тическая эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н. С.
Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 
Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н. С. Гумилёва; полеми-

ка Н. С. Гумилёва и А. А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н. С.
Гумилёва («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н. С. Гумилёва и живопись П. Гогена; рисунки Н. С. Гумилё-
ва. Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире железном…», «Восьми-
стишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса».

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» (1 час)

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёр-
ного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного
и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе при-
ёмов комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 
Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А. Т. Аверченко.
Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А. Т. Аверченко.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — Н АЧАЛА 40-х ГОДОВ (3 часа)

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство
оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и М.
В. Исаковского (символический образ России —  Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина,
М. А. Светлова, А. А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. Гладкова,
«Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперёд!» В. П. Катаева, «Люди из
захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова. 
Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая заост-

рённость образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 
Тема  коллективизации  в  литературе.  Трагическая  судьба  Н.  А.  Клюева  и  поэтов  «кре-

стьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. Шолохова «Подня-
тая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 



Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. Бу-
нина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г. В.
Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розваль-
нях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки
поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. Мандельштама.
Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности,
черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петров-
ских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции
автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа.

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, исто-
рико-биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, «петровская»
тема в произведениях М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. А. Блока.

Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, М. А. Светлова, А. А. Жарова и
др.; исторические источники романа «Пётр Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьёва и др.).

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1 час)

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времён
войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.).

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. Оша-
нина, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь»
Мусы Джалиля. 

Жанр  поэмы  в  литературной  летописи  войны  («Зоя»  М.  И.  Алигер,  «Сын»  П.  Г.  Анто-
кольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин»
как  вершинное  произведение  времён войны.  Прославление  подвига  народа  и  русского  солдата  в
«Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф.
Пановой,  «Молодая  гвардия»  А.  А.  Фадеева,  «Повесть  о  настоящем  человеке»  Б.  П.  Полевого,
«Судьба человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 
Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет. 
Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и др.

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа)

Стихотворения:  «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь мо-
нумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём хо-
чешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде су-
щей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных ис-
пытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней ли-
рики поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и бу-
дущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота
позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 
Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; некрасовские традиции в

лирике А. Т. Твардовского. 
Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в журнале «Новый

мир»: документы, свидетельства, воспоминания.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ (5 часов)



Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М.
А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П.
Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов —  рождение нового типа литературного движения. Новый ха-
рактер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С.
Розова, В. П. Аксёнова, А. И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А.
Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П.
Кузнецова и др.

 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К.
Д. Воробьёва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А.
Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина «Последний
срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. В. Вампилова,
прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А.
Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. Волкова, А. В.
Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. Га-
лича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачёва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня,
«деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 
Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве.

Н. М. РУБЦОВ (1 час)

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В
горнице», «Душа хранит» и др.

 Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и
родного очага. Одухотворённая красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. Рубцова. 
Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 
Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. М. Рубцова. 
Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. М. Рубцова (музыка А. Морозова, А.

Лобзова, А. Васина и др.).

В. П. АСТАФЬЕВ (2 часа)

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др.
Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравствен-

ный пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм
позднего  творчества  В.  П.  Астафьева.  Синтетическая  жанровая  природа  крупных  произведений
писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 
Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. П. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 
Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В. П. Астафье-

ва; рассказ В. П. Астафьева «Людочка» и к/ф С. С. Говорухина «Ворошиловский стрелок».

В. Г. РАСПУТИН (2 часа)

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 
Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие нацио-

нального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности пси-
хологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. 



Опорные понятия: «деревенская проза». 
Внутрипредметные связи:  нравственная  проблематика  романа Ф. М.  Достоевского  «Пре-

ступление и наказание» и повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 
Межпредметные  связи: особенности  лексики  и  синтаксического  строения  фраз  распу-

тинских героев; экранизация повестей «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса».

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ (8 часов)

Внутренняя противоречивость  и драматизм современной культурно-исторической ситуации
(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.). 

Реалистическая  проза.  Глубокий  психологизм,  интерес  к  человеческой  душе  в  её  лучших
проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. Поля-
кова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксёнова, А. А. Проханова, В.
П. Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. С. Маканина, З. При-
лепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др. 

Эволюция  модернистской  и  постмодернистской  прозы.  Многообразие  течений  и  школ
«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», «но-
вая волна» и т. п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности»,
выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, её
«игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др.
 Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни стра-

ны, ни погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта
реальной жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 
Внутрипредметные  связи:  реминисцентность,  интертекстуальность  современной  прозы  и

поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 
Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры.

Тематическое планирование 10 класс
№п.п. Тема урока Кол-во Дата Корректировка



часов проведения программы
План Факт

1 Введение. Любите читать! 1

2 Житийный жанр в 
древнерусской литературе. 
«Житие Сергия 
Радонежского».

1

3 А.П Чехов.  Обзор жизни и 
творчества. Рассказы 
("Баран и барышня", "В 
аптеке")

1

4 входная контрольная работа 1
5 История любви в повести  

И.С.Тургенева «Вешние 
воды». 

1

6 М.Горький.  «Песня о 
Соколе». Своеобразие 
композиции. 
Художественные 
особенности.

1

7 Нравственные проблемы 
рассказа К.Г.Паустовского 
«Телеграмма».

1

8 Тема одиночества в рассказе
«Телеграмма». Роль детали в
раскрытии темы.

1

9 В.П. Астафьев. 
«Рукавички», «Рукой 
согретый хлеб» (из книги 
«Затеси»).  Личные 
переживания героя-
рассказчика.

1

10 А.С.Грин. Рассказ «Зелёная 
лампа». Характеры героев. 
Смысл названия.

1

11 Письменная работа 
«Размышляя над 
прочитанным»

1

12 Ю.К.Олеша «Друзья». 1
13 Проблема утраты связи с 

отчим домом в рассказе 
Ю.П. Казакова «Запах 
хлеба». 

1

14 Б. Екимов.  Обзор жизни и 
творчества. "Говори, мама, 
говори…" Тема равнодушия 

1



в рассказе
15

Б. Екимов. Милосердие в 
рассказе "Ночь исцеления". 

1

16 Е. Карпов. Духовное 
падение героя в рассказе 
"Меня зовут Иваном"

1

17 А.Платонов. Обзор жизни и 
творчества. Настойчивость и
упорство героини в 
произведении "Песчаная 
учительница"

1

18 Ю. Нагибин «Старая 
черепаха». Что такое 
ответственность?

1

19 А.Алексин «А тем временем
где-то». Сюжет. Герои.

1

20 Нравственные уроки (по 
повести А.Алексина 
«Безумная Евдокия»).

1

21 Письменная работа 
«Размышляя над 
прочитанным»

1

22 Г. Н. Щербакова. «Вам и не 
снилось». История о первой 
любви.

1

23 Проблема взаимоотношения
подростков  в повести Г.Н. 
Щербаковой «Вам и не 
снилось».

1

24 Взаимоотношения 
родителей и детей в повести
Г. Н. Щербаковой «Вам и не 
снилось».

1

25 «Смелого пуля боится…» 
Рассказ К.Симонова 
«Третий адъютант».

1

26 Письменная работа  «Что 
такое смелость?»

1

27 А. Н. Толстой «Русский 
характер». Черты характера 
русского человека. 

1

28 Герои рассказа А. Н. 
Толстого  «Русский 
характер».

1

29 К.Д. Воробьев «Седой 1



тополь». Борьба за жизнь в 
лагере военнопленных.

30 Письменная работа  
«Размышляя о 
прочитанном»

1

31 Письменная работа  
«Размышляя о 
прочитанном»

1

32 Проблемы и уроки 
литературы ХХ века

1

33 Л. Улицкая «Детство сорок 
девять». 

1

34 Книга Л.Улицкой о 
послевоенном детстве. 
Рекомендации для чтения на
лето.

1

35 Итоговый урок

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС

№
п/п

Дата
по

плану

Дата
по

факту

Тема  урока Примечание

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века 
(1 час)

1 Реалистические традиции и модернистские 



искания в литературе начала XX века
А.И. Куприн ( 2 часа)

2 А.И. Куприн: жизненный и творческий путь. 
Художественный мир писателя. 
Нравственно-философский смысл истории о 
«невозможной» любви (анализ рассказа 
«Гранатовый браслет»)

3 Внутренняя цельность и красота «природно-
го» человека в повести «Олеся»

Серебряный век русской поэзии (1 час)
4 Серебряный век русской поэзии

Символизм и русские поэты-символисты (2 часа)
5 Символизм и русские поэты-символисты
6 Поэзия К.Д. Бальмонта и В.Я Брюсова

«Преодолевшие символизм» (2 часа)
7 Поэзия И.Ф. Анненского. Особенности ху-

дожественного мира
8 «Преодолевшие символизм» (новые течения 

в русской поэзии)
Н.С. Гумилёв (2 часа)

9 Биография Н.С. Гумилёва. Ранняя лирика 
поэта

10 Тема истории и судьбы, творчества и творца 
в поздней лирике Н.С. Гумилёва
«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1 час)

11 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон»
Литературный процесс 1930-начала 1940-х годов (3 часа)

12 Литературный  процесс  1930-начала  1940-х
годов. Обзор

13 Литературный  процесс  1930-начала  1940-х
годов.  Знакомство  с  романом  Н.А.  Остров-
ского  «Как  закалялась  сталь»  и  лирикой
Мандельштама.  Эмигрантская  «ветвь»  рус-
ской литературы. Обзор

14 А.Н. Толстой: жизнь и творчество. Историче-
ская проза писателя

Литература Великой Отечественной войны (1 час)
15 Литература Великой Отечественной войны

А.Т. Твардовский (2 часа)
16 А.Т. Твардовский: очерк жизни и творчества
17 Философская проблематика поздней реали-

стической лирики А.Т. Твардовского
Литературный процесс 1950–1980-х годов (5 часов)

18 Литературный процесс 1950–1980-х годов. 
Осмысление Великой Победы 1945 года в со-
роковые-пятидесятые годы XX века в поэзии 
и прозе

19 Литературный процесс 1950–1980-х годов. 
«Оттепель» 1953–1964 годов – рождение 
нового типа литературного движения. Поэти-
ческая «оттепель»

20 Литературный процесс 1950–1980-х годов. 
«Окопный реализм писателей-фронтовиков 
1960–1970-х годов»



21 Литературный процесс 1950–1980-х годов. 
«Деревенская» и «городская» проза 1950–
1980-х годов

22 Литературный процесс 1950–1980-х годов. 
Историческая романистика 1960 – 1980-х 
годов. Авторская песня как песенный 
монотеатр 1970–1980-х годов

Н.М. Рубцов (1 час)
23 Поэзия Н.М. Рубцова

В.П. Астафьев (2 часа)
24 В.П. Астафьев. Знакомство с биографией и 

творчеством. Анализ рассказа «Царь-рыба»
25 Проза В.П. Астафьева. Анализ рассказа «Ба-

бушкин праздник» («Последний поклон»), 
повести «Пастух и пастушка»

В.Г. Распутин (2 часа)
26 В.Г. Распутин. Знакомство с биографией. 

Особенности сюжетов и проблематика прозы
писателя
Проза В.Г. Распутина
Новейшая русская проза и поэзия (8 часов)

27-
28

Новейшая русская реалистическая проза 
1980–1990-х годов и начала XXI века. Обзор

29-
30

Новейшая русская реалистическая проза 
1980–1990-х годов и начала XXI века: эволю-
ция модернистской и постмодернистской 
прозы. Ироническая проза. Эссе

31-
32

Поэзия И.А. Бродского

33-
34

Современная литературная ситуация: реаль-
ность и перспективы


	Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русской родной литературы опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русской литературы в образовательной организации, но не дублируют.

