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Нормативно-правовые документы, 

на основании которых составлена программа: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.,вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644); 

 Примерная  основная образовательная  программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. №1/5, в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015);  

 Учебный план МБОУ «Горхонская СОШ №73» на 2022-2023 учебный год. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании); 

 приказ 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); 

 «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

 «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», 

утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

 

Программа рассчитана на обучение литературе учащихся 10 класса МБОУ «Горхонская 

СОШ №73». Программа рассчитана на 17,5  часов в год. Программа предусматривает работу с 

текстом: выразительное чтение, пересказ, устное монологическое высказывание, сочинения, 

анализ произведения.  При составлении программы учитываются базовые знания и умения, 

сформированные у учащихся в 1- 9  классах при изучении литературы  

 

Цель: 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты с учетом рабочей программы воспитания: 

 Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание – формирование активной гражданской позиции,      гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества. 

2. Патриотическое  воспитание – ценностное  отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения науки в жизни  
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современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях в области литературы, заинтересованность  в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

3. Духовно-нравственное  воспитание  - представление  о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов;  стремление  к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4. Физическое   воспитание -    формирования    культуры    здоровья    иэмоционального 

благополучия, осознание  ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

5. Трудовое  воспитание -  коммуникативная  компетентность  в общественно полезной, учебной , 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интерес  к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

6. Экологическое  воспитание - экологически целесообразное  отношение  к природе как 

источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознание  ценности соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способность  

применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов 

предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

7.Ценность  научного познания – мировоззренческое  представление  соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представление  об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, роль предмета в познании этих закономерностей;  познавательные  

мотивы, направленные  на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; познавательная  и информационная  культура, в том

 числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интерес   к обучению и 

познанию, любознательность,  готовность и способность  к самообразованию,

 исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения 

в дальнейшем. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование 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. 

Учащийся научится: 
 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов; 
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 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»). 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

Познавательные УУД: 
 овладение навыками смыслового чтения; 

 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 текст 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. 

Учащийся научится: 
 строить сообщение в устной форме; 

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 
 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; 

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

поддержке направляющей роли учителя); 

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

выборы; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

 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); 

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

тексты различного типа, стиля, жанра; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 
 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

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

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Учащийся научится: 
 владеть различными видами пересказа, 

 пересказывать сюжет; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

 

Учебно-тематический план с учетом воспитательной программы: 

№ Раздел Воспитательные задачи Кол-во 

часов 

1 Личность.  1.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества. 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Воспитание уважительного отношения к малой 

Родине и ее жителям 

2 

2 Личность  и семья. 6 

3 Личность – общество – 

государство. 

3 

4 Личность – природа – 

цивилизация. 

2 

5 Личность – история – 

современность. 

2 

6 Итоговое сочинение 2,5 

Всего   17,5 
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Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 
Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей программе по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен модульный принцип формирования 

рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов 

читательской деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. 

способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Содержание рабочей программы оформляется  в проблемно-тематические блоки, обусловленные 

историей России, ее культурой и традициями: 

 Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, 

индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь; 

судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

 Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 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). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечественной 

культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как саморазвивающейся 

эстетической системы,  на получение знаний об основных произведениях отечественной 

литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 
И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда».  

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток».  

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и найдёшь»). 

И.С.Тургенев. «Первая любовь».  

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 
И.С.Тургенев. «Рудин». 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous».  

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик» 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 
И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты).  

В.М.Гаршин. «Красный цветок».  

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 
Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум».  

Г.И. Успенский. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 
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Тематическое планирование 

№ Название раздела. Тема  урока. Кол-во 

часов 

Календар 

ные сроки 

Факти 

ческие   

сроки  

 Личность.  2   

1 Тема «лишнего человека» в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет 

Щигровского уезда». 

1 07.09  

2 Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик 

главного героя романа – Аркадия Макаровича Долгорукого. 

1 21.09  

 Личность и семья 6   

3 А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем 

пойдёшь, то  и найдёшь»). Своеобразие конфликта и система 

образов в комедии. 

1 05.10  

4 И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания 

юного героя. Неразрешимое столкновение с драматизмом и 

жертвенностью взрослой любви. 

1 19.10  

5 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-

хроника помещичьего быта. 

1 16.11  

6 А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и 

родственные отношения в комедии. 

1 30.11  

7 Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в 

семье и обществе. 

1 14.12  

8 А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», 

драма  «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  

поколения и традиции. 

1 28.12  

 Личность –  общество  –  государство 3   

9 И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической 

жизни в романе. 

1 18.01  

10 Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». 

История отношений Тургенева и Чернышевского: 

столкновение двух мировоззрений. 

1 01.02  

11 Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние 

социальной среды на личность человека. 

1 15.02  

 Личность –  природа  –  цивилизация 2   

12 И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). 

Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов 

Сибири, их нравственной чистоты. 

1 01.03  

13 В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности 

современного автору общества в рассказе. 

1 15.03  

 Личность – история – современность 2   

14 Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как 

национальный русский тип. Влияние христианских заповедей 

на становление характера героя рассказа. 

1 12.04  

15 Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». 

Рассказ «Пятница». Рассуждения о смысле существования 

человечества. 

1 26.04  

 Итоговое сочинение. 2,5   

16 Итоговое сочинение «Между прошлым и будущим» 1 10.05  

17 Итоговое сочинение «Разговор с собой» 1 24.05  

17,5 Итоговое сочинение «Я и другие» 0,5 29.05  

 


