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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русской литературе (родной) для 10-11 классов среднего общего 
образования составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования; требованиями к результатам освоения 
основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) дляосновного 
общего образования, в соответствии с ФОП СОО, годового учебного календарного графика, учебным 
планом и ООП СОО МБОУ “СОШ №2”г. Реутов. 

Для обучающихся  XI классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 
государственной итоговой аттестации и составляет 33 недели (99 часов). Прохождение ООП СОО по 
родной (русской) литературе достигается за счет уплотнения материала. 

 

 
Цели обучения русской литературе (родной): 
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 
- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать 
и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 
своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 
др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания, 
постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
 

Задачи обучения русской литературе (родной): 
- развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 
- совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 
контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

- отбирать тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской проблематике 
произведений и психологическому анализу; 

- постигнуть систему литературных родов и жанров, а также художественных направлений; 
- постигать национальный характер русского народа через посредство художественных 

произведений. 
 

Место предмета « Родная (русская) литература в учебном плане 

Предмет «Русская родная литература» изучается в 11 классе 1 час в неделю, всего 34 часа.  



Важнейшее значение в формировании духовно богатой личности с высокими нравственными 
идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Она обладает 
огромным воспитательным потенциалом, дающим возможность формировать ценностно-
мировоззренческие ориентиры.  
 

 
 
 

Планируемые результаты. 
Личностные результаты. 

 
Обучающийся научится: 
•осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность, 

гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского 
общества; 

• понимать историю, культуру своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; 

• владеть языком своего народа; 
• проявлять чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, ответственности и долга перед Родиной; 
•ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
•проявлять целостное восприятие мира, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

•понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; 

•анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 
свои взаимоотношения с их учётом; 

• осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• проявлять готовность и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  

•владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной жизни 
в группах и сообществах; 

•проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное  и ответственное 
отношение к собственным поступкам; 

•проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

•проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 
жизни, проявлять уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

•проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни, сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

• приверженность  идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• осознавать эстетическую ценность русской литературы; 
• оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное 

сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора. 
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

• бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,  
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности. 

 
 

Метапредметные результаты 
Познавательные. 

Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях (в тои числе Интернет), рекомендуемых учителем; 
• смысловому чтению; 
• осуществлять запись указанной учителем информации; 
• применять знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебной литературе, для решения 

учебных и познавательных задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме на указанную тему; 
• находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 
• воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов в соответствии с учебной задачей; 
• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи; 
•основам реализации проектно-исследовательской деятельности. 
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
•   искать и  находить  обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели схемы по заданию учителя; 
• находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным критериям; 



• строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении) 
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 
 

 
 

Регулятивные. 
Обучающийся научится: 
• самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• осуществлять контроль своей деятельности; 
• определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• принимать решения в проблемных ситуациях; 
• оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• владеть основами саморегуляции; 
• осуществлять познавательную рефлексию. 

 
Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 
• организовывать деловое сотрудничество; 
• работать индивидуально и в группе (находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение); 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 

• отображать в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой, так и в форме 
внутренней речи; 

• оформлять монологическое и диалогическое высказывание в соответствии с задачей 
коммуникации и требованиями речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
• аргументировать свою позицию, владеть монологическими и диалогическими формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 
 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
• пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX – XX веков;  
• пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 
• определению в произведении  элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 



• владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 

• пониманию авторской позиции и  выражению своего  отношения к ней; 
восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтение и 
адекватному восприятию; 

• умению 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; 

• написанию сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
•выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 • определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 
с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к прочитанному; 
 • создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 
и презентации; 

•осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

•устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

•понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 
(явлении). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выявлению заложенных в изучаемых произведениях вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 
• приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы, 

сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• оценивать содержание художественного произведения на основе личностных 

ценностей; 
• эстетическому восприятию произведений литературы; формированию 

эстетического вкуса; 
• 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 «Родная (русская) литература» 



11-й класс 
 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИИ 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 творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова 
рубежа веков. 

А. И. КУПРИН (2 часа) 
Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся».  
Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и 
ситуаций.  

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ (1 час) 
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 
самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в русской 
поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм).  

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 
выразительности. 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.).  

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА (1 час) 
Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова —  дерзкий дебют 

символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. 
«Элементарные слова о символической поэзии» 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 
символизмом 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.  

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 
поэтическая эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н. С. 
Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» (1 час) 
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко 
дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство 
писателя в выборе приёмов комического.  

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 

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

купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. Шолохова «Поднятая 
целина».  

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.  
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. 

Бунина, 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 розвальнях, 
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 петровских 
преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции 
автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

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. Ошанина, 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. 
Антокольского, «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.  

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём 
хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти».  
Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как 
основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на 
дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта.  

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

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 
характер 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. 
Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачёва.  

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.  
В. П. АСТАФЬЕВ (2 часа) 
Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 
Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

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

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 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 
Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина.  

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование  уроков русской родной литературы 
 в 11 классе 

 

№ 
урока 

Тема урока 
Количество 

часов 

Сроки 
прохождения темы 

план факт 
 Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе начала XX века (1 час) 
   

1 Реалистические традиции и модернистские искания 
в литературе начала XX века 

1 Сентябрь 
1 неделя 

 

 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») 

2 
 

2 неделя 
3 неделя 

 

3 Внутренняя цельность и красота «природного» 
человека в повести «Олеся» 

 Серебряный век русской поэзии (1 час)    
4 Серебряный век русской поэзии 1 4 неделя  
 Символизм и русские поэты-символисты (2 часа)    
5 Символизм и русские поэты-символисты 2 

 
Октябрь 
1 неделя 
3 неделя 

 
6 Поэзия К.Д. Бальмонта и В.Я Брюсова 

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

художественного мира 
2 
 

4 неделя 
 
Ноябрь 
1 неделя 
 

 

8 «Преодолевшие символизм» (новые течения в 
русской поэзии) 

 Н.С. Гумилёв (2 часа)    
9 Биография Н.С. Гумилёва. Ранняя лирика поэта 2 

 
2 неделя 
3 неделя 
 

 
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» 1 5 неделя  
 Литературный процесс 1930-начала 1940-х годов 

(3 часа) 
   

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

2 
 

Декабрь 
1 неделя 
2 неделя 
 

 

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

14 А.Н. Толстой: жизнь и творчество. Историческая 
проза писателя 

1 3 неделя 
 

 

 Литература Великой Отечественной войны 
(1 час) 

   

15 Художественные особенности «Песни…» 1 4 неделя  



 

 А.Т. Твардовский (2 часа)    
16 А.Т. Твардовский: очерк жизни и творчества 2 Январь 

2 неделя 
3 неделя 
 

 
17 Философская проблематика поздней 

реалистической лирики А.Т. Твардовского 

 Литературный процесс 1950–1980-х годов 
(5 часов) 

   

18 Осмысление Великой Победы 1945 года в 
сороковые-пятидесятые годы XX века в поэзии и 
прозе 

2 
 

4 неделя 
5неделя 

 

19  «Оттепель» 1953–1964 годов – рождение нового 
типа литературного движения. Поэтическая 
«оттепель» 

20  «Окопный реализм писателей-фронтовиков 1960–
1970-х годов» 

3 
 

Февраль             
1  неделя 
2  неделя 
4 неделя               

 

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

22 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 1 Март                  

1 неделя               
 

 

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

творчеством. Анализ рассказа «Царь-рыба» 
2   

                 1 
2неделя               
3 неделя                  

 

25 Проза В.П. Астафьева. Анализ рассказа «Бабушкин 
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 

2 
 

 4 неделя 
Апрель  
1 неделя 
 

 

27 Проза В.Г. Распутина 
 Новейшая русская проза и поэзия (8 часов)    

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

2 
 

 3неделя 
4 неделя 
 

 

29 Обзорновейшей русской реалистической прозы 
1980–1990-х годов и начала XXI века 

30 Новейшая русская реалистическая проза 1980–1990-
х годов и начала XXI века: эволюция модернистской 
и постмодернистской прозы 

3 Май 
1 неделя               
2 неделя                  
3 неделя 
 

  

31 Ироническая проза 
32 Эссе 

33 Поэзия И.А. Бродского. Современная литературная 
ситуация: реальность и перспективы 

1 4 неделя 
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