


Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа по родной  литературе для 11 класа составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно 

значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-

культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности 

школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков 

культуры чтения  и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках родной литературы. 

 

    

Общая характеристика учебного курса 

 

       ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника 

– будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и 

культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных 

традиций и исторической преемственности поколений. Родная литература как культурный символ 

России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства 

исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-

культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений для 

изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние 

на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-

исторические традиции. 

 

В программе представлены следующие разделы:. 

 Русская литература XX в. 

 Современная русская литература 

 

Место учебного курса « Русская родная литература» 



     Учебный предмет «Родная литература» литература» тесно связан с предметом «Родной русский 

язык». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной родной речью. 

Программа учебного предмета «Родная  литература» предназначена для изучения в 11 классе и 

рассчитана на 17 часов в год ( 0,5 ч в неделю),      

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки; 

нестандартные уроки: зачёт, семинар. Виды и формы контроля: 

 письменный ответ на вопрос; 

 выразительное чтение (чтение наизусть); 

 сочинение на литературоведческую тему; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и качества:  

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, к родной республике, его языку, культуре, а также любовь и 

уважение к России, ее языку и культуре;  

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

- осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России, общенационального 

и общемирового культурного наследия;  

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

 - знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций культуры;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

 - потребность в самовыражении через слово;  

- устойчивый и познавательный интерес, потребность в чтении.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

 

Метапредметными результатами изучения курса Русская родная литература является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока;  

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;  

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

-совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность 

под руководством учителя; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД:  

- учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 - извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (переводить сплошной тест в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице 

составлять сплошной ) текст; 



 -излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  

-пользоваться словарями, справочниками;  

-осуществлять анализ и синтез; 

 -устанавливать причинно-следственные связи; -строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при 

поддержке направляющей роли учителя);  

Уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности и 

при поддержке учителя; 

 - уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы;  

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности , в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;  

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(в том числе и помощь учителя);  

- осознать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учителя); - слушать и 

слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; - выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 -задавать вопросы.  

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка с 5-9 

классы. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего осознания значимости 

данных действий и степень самостоятельности их применения.  

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умении: на 

необходимом (базовом) уровне:  

- осознано воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 - выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений 

о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском национальном характере;  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера других народов в героях народного эпоса; 

 - выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 -использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; -

выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

 - пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приемы, характерные для народных 

сказок;  

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 - осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 



 - воспринимать художественный текст как произведение искусства;  

- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

 - определять актуальность произведений для чтения разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

 

Содержание учебного предмета 

 
11 класс  

Литература XX в.  

1. Забвению не подлежит : 

А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке.  . 

   Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 

войны  

Б.Васильев «А зори здесь тихие».  

М. Шолохов «Судьба человека» 

       2. Я и другие: 

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Психологизм рассказа  

Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро».  

К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к матери.  

        3. Время перемен: 

Смысл названия рассказа). А.Грин. «Зеленая лампа». 

 Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ «вечной Сонечки». 

       4. Разговор с собой:  

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

А.Платонов «Юшка» 

          5. Между прошлым и будущим:  

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России 

 

Календарно- тематическое планирование    11 класс  

 

 

№ Дата  Раздел программы. Тема урока Часы  

  Литература XX в. 

 

 

  Забвению не подлежит  

1.  А. Толстой «Русский характер» - рассуждения о русском человеке  

2.  Б.Васильев «А зори здесь тихие». Женщина и война – вещи 

несовместимые 

 

3.  М. Шолохов «Судьба человека»  

4.  Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы 

Великой Отечественной войны 

 

   Я и другие:  



5.  Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения 

человека человеком 

 

6.  Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема 

отсутствия понимания между людьми. 

 

 

7.  К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к матери. Что 

нужно человеку для счастья. 

 

8.  Контрольное сочинение  

9.  Кому на Руси жить хорошо?  

  Время перемен  

10.  Смысл названия рассказа). А.Грин. «Зеленая лампа».  

11  Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов 

рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки» 

 

12.  А.Сент-Экзюпери «Маленький принц»  

  Разговор с собой  

13.  Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении писателя. 

 

 

14.  А.Платонов «Юшка»  

  Между прошлым и будущим  

15.  Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе 

России 

 

 

16 -

17. 

 Итоговое контрольное сочинение  

 


