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Пояснительная записка 

ФГОС СОО 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 включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие студенту осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность студента, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

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 студентов 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 

студентов культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета должны быть сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты личностные УУД 

ЛР1) российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

-  формирование гражданской, этнической 

и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека; 

-  личностное,  духовное, нравственное, 

эмоциональное, творческое, этическое и 

познавательное развитие; 

ЛР2) гражданская позиция как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего 

Осознает смысл учения и личную 

ответственность за результат учебной 

деятельности 

ЛР 4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

1) чувство гордости и уважения к истории 

и достижениям отечественной 

литературы; 

2)осознание смысла художественного 

произведения, используя сведения по 

литературе, основанного на диалоге 

культур и понимает личную 

ответственность за будущий результат 

ЛР 6) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

формирование уважительного отношения 

к человеку, его мировоззрению, 

гражданской позиции, культуре, 

вероисповедании, языку, традициям. 

Понимание ценности толерантного 

поведения. 

ЛР 10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

осознание эстетической ценности мира 

через освоение художественного 

наследия нардов России. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 



коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ не обучаются, личностные результаты  не 

формируется. 

 

Метапредметные результаты 

 
Метапредметные результаты понятие УУД 

Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 - оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 - оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели; 

 - выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

-   организовывать эффективный   поиск   

ресурсов,   необходимых для достижения 

поставленной цели. 

Познавательные УУД 

МР 4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

- критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 



технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

9) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

- выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

8) владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

- осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- 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; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

   Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

• владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

• способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 



• овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

• овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

• овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

• овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

• овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

• способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-

либо вопроса; 

• способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников 

  Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ не обучаются, метапредметные 

результаты не формируется. 

 

 

Предметные результаты 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке 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; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

   Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 

 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 -давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие 

в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 



–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета  

  Своеобразие родной литературы. 

Родная (русская) литература как национально-культурная ценность народа 

   Русский фольклор. Фольклорные традиции в русской литературе.  Народные 

песни в произведениях русской литературы «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». 

Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты 

родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета. 

«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное отражение жизни 

в древнерусской литературе. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные 

представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

   Древнерусская литература. 

«Моления Даниила Заточника»-памятник гражданственности, духовности и 

нравственности.  «Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого 

поколения, старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, 

домостроевской моралью.  «Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в 

произведениях древнерусской литературы. Афанасий Никитин Из «Хождения за три 

моря». Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения 

Русской земли. 

  Из литературы XVIII века. 

   Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. 

Сумарокова .«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в 

исторической хронике Н.М.Карамзина. Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только 

дневный шум умолк…».  Карамзин Н.М. Повесть. «Евгений и Юлия». Произведение 

«Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система образов. 

   Из литературы XIX 

   Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение 

«День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве 

Апухтина А.Н. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа. 

  Из литературы XIX века. Басни.  

  Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Даль В.И. Сказка «Что 

значит досуг?». 

   Поэтический образ Родины.  

    Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». И. С. Никитин. «Русь», 

«Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как 

сын...» (из поэмы «Сашка»). А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край», «Благовест». 

Автор и его отношение к родине в строках лирических стихотворений. Н. Лесков «Человек 

на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, деликатность по отношению 

к окружающим, уважение к личности и осознание факта неповторимости каждого 

человека. 

   Из литературы XX века.  

   И. А. Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень». А. Толстой. 

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

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

современного общества и о судьбе России. В.А. Сухомлинский. «Легенда о материнской 

любви». Темы материнской любви и сыновней благодарности. Особенности жанра. 

Значение финала. Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения 

человека человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них.  



Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». Д.С. Лихачев. «Земля родная» 

(главы из книги). Духовное напутствие молодёжи. К. Г. Паустовский. «Телеграмма». 

Отношение Насти к матери. Смысл названия рассказа. А. Грин. «Зеленая лампа». Что 

нужно человеку для счастья. Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова 

«В прекрасном и яростном мире». В. Шукшин. «Критики». Отношения между 

поколениями, проблема «отцов и детей». В. М. Шукшин «Чудик», «Срезал» Е. Носов. 

«Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. Екимов Б.П. «Ночь исцеления». 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Толстая Т.Н. «Соня». 

Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. Образ 

«вечной Сонечки». 

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

между людьми. Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. Р.И. Рождественский. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п\п 
Тема, 

раздел 

Объе

м 

часов 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

 1. Своеобраз

ие родной 

литератур

ы 

1  

 

1,

2 
  Родная (русская) литература как национально-

культурная ценность народа 
2 

 Русский 

фольклор. 

4  
 

3,

4 
  Фольклорные традиции в русской литературе.  

Народные песни в произведениях русской литературы 
2 

5,

6 
  «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка героического содержания. Тема 

мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли 

сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности 

сюжета. 

2 

7,

8 
  «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. 

Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе. 

2 

9, 

10 
  «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — 

народные представления о справедливости, добре и 

зле в сказках о животных и бытовых сказках 

2 

 Древнерусска

я литература. 

5  
 

11, 

12 
  «Моления Даниила Заточника»-памятник 

гражданственности, духовности и нравственности. 
2 

13, 

14 
  «Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической 

судьбы молодого поколения, старающегося порвать со 

старыми формами семейно-бытового уклада, 

домостроевской моралью. 

2 

15, 

16 
  «Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в 

произведениях древнерусской литературы. 
2 

17, 

18 
  Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря». 

Особенности развития древнерусской литературы. 
2 

19, 

20 
  «Задонщина». Тема единения Русской земли. 

2 

 Из 

литературы 

XVIII века 

4  

 

21, 

22 
  Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» 

В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 
2 

23, 

24 
  «История государства Российского» (фрагмент). 

«Уважение к минувшему» в исторической хронике 
2 



Н.М.Карамзина 

25, 

26 
  Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только 

дневный шум умолк…».  
2 

27, 

28 
  Карамзин Н.М. Повесть. «Евгений и Юлия». 

Произведение «Евгений и Юлия» как оригинальная 

«русская истинная повесть». Система образов. 

2 

 Из 

литературы 

XIX 

2  

 

29, 

30 
  Образ родной природы в стихах поэтов XIX 

в.  Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX 

века в творчестве Апухтина А.Н. 

2 

31, 

32 
  Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». 

Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

2 

 Из 

литературы 

XIX века. 

2  

 

33, 

34 
  Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». 
2 

35, 

36 
  Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?». 

2 

 Поэтический 

образ Родины 

4  
 

37, 

38 
  Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». 

2 

39, 

40 
  И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это 

слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю 

тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); 

2 

41, 

42 
  А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край», 

«Благовест». Автор и его отношение к родине в 

строках лирических стихотворений. 

2 

43, 

44 
  Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и 

честность, требовательность к себе, деликатность по 

отношению к окружающим, уважение к личности и 

осознание факта неповторимости каждого человека. 

2 

 Из 

литературы 

XX века 

20  

 

45, 

46 
  И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». 

«Холодная осень». 
2 

47, 

48 
  А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог 

рассуждениям о русском человеке.  
2 

49   Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние 

раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах 

современного общества и о судьбе России. 

1 

50, 

51 
  В.А. Сухомлинский. «Легенда о материнской любви». 

Темы материнской любви и сыновней благодарности. 

Особенности жанра. Значение финала. 

2 

52,   Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 2 



53 Безнравственность забвения человека человеком. Тема 

благодарности воспитавшим нас людям, памяти о 

них.  

54, 

55 
  Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». 

2 

56, 

57 
  Д.С. Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). 

Духовное напутствие молодѐжи. 
2 

58, 

59 
  К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к 

матери. Смысл названия рассказа. 
2 

60, 

61 
  А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для 

счастья. 
2 

62, 

63 
  Глубина философского обобщения в рассказе А. 

Платонова «В прекрасном и яростном мире». 
2 

64 

,65 
  В.Шукшин. «Критики». Отношения между 

поколениями, проблема «отцов и детей». 
2 

66, 

67 
  В.М.Шукшин «Чудик»,  «Срезал» 

2 

68, 

69 
  Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в 

рассказе. 
2 

70, 

71 
  Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. 
2 

72, 

73 
  Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из 

основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ «вечной Сонечки». 

2 

74, 

75 
  Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». 

Проблема отсутствия понимания между людьми. 
2 

76   Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное 

взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, 

ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

1 

77   Р.И. Рождественский. Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении «На земле  безжалостно 

маленькой…» 

1 

78   Дифференцированный зачет. 1 

   Итого: 78 

 


