
 
  



Пояснительная записка 

  

 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 10 класса разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы 

учебного предмета «Родная литература» среднего общего образования. 

 

Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, личной 

ответственности за сохранение культуры народа; 

- 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; 

 

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 включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие 

школьнику осмыслить еѐ 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.  

 

Место учебного курса «Родная литература (русская)» 

 Учебный предмет «Родная литература(русская)» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом 

«Родной 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 (русская) литература» 10 класса рассчитана на 102 часа 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)»  



Планируемые личностные результаты:  

– формирование российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

  – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 –готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 – 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;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 



 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; – формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 – 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.  

Планируемые метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– 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;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 – 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;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– 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; 

 – 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;  

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; –менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 – 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;  

 

Планируемые предметные результаты 

 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.  

 

 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Введение ( 1 час) 

Предмет и задачи курса. Художественное произведение как эстетический объект. Состав и строение литературного произведения, его 

художественная целостность. 

Литературный материал: 

■  И. А. Бунин. Красавица; 

Поэтика как одна из старейших дисциплин литературоведения ( 3 часа) 

Литературоведение в ряду других научных дисциплин (эстетика, история, культурология, семиотика, лингвистика, социология, 

теория межличностного общения, религиоведение, философия, учение о мифотворчестве). Поэтика как наука о системе средств выражения в 

литературных произведениях, о художественном использовании средств языка. Историческая, частная и общая поэтика. Различные 

контексты употребления термина «поэтика». 

Л. Н. Толстой об авторском и читательском видении идеи произведения. А. А. Потебня об идее смысловой неопределенности 

художественного произведения. Идея доступности содержания художественного произведения научному знанию, сформулированная А. П. 

Скафтымовым. Точка зрения            М. М. Бахтина на вопрос о взаимодействии автора и читателя. Диалог между автором, читателем и 

исследователем. 

■ А. С. Пушкин. «Напрасно я бегу к сионским высотам...»; 

■ Ф. И. Тютчев. «С горы скатившись, камень лег в долине...», Последний катаклизм. 

 



Природа искусства как исходная категория поэтики ( 4  часа) 

Обращенность поэтики к проблеме творчества (греч. poietiketechne — творческое искусство). Тайна творчества. Познание, созидание, 

самовыражение и общение как основа творчества. Художник и его творение. Творчество как сплав осознанного и непреднамеренного. 

Литературный материал: 

■ А. П. Чехов. Пари. 

■анализ фрагмента из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина»: сцена с художником Михайловым (ч. 5, гл. X); 

■ А. А. Фет. «На кресле отвалясь, гляжу на потолок...»; 

■ М.Ю.Лермонтов. Поэт (1828). 

 

 Вопрос о назначении искусства (5 часов) 

Сущность и назначение искусства слова как вечная тема в литературе. Проблема соотнесения искусства и действительности. Обыденная 

жизнь и творчество как две реальности человеческого сознания. Тема поэта и поэзии в русской классической литературе. 

Литературный материал: 

■ Н. С. Гумилев. Слово;  

И. А. Бунин. Книга; 

■ А. С. Пушкин. Египетские ночи (фрагмент);  

М. Ю. Лермонтов. «Есть речи - значенье...»;  

В. В. Вересаев. Состязание. 

 

Структурная организация художественного текста. Форма и содержание художественного произведения ( 8  часов) 

Художественное произведение как целостная система. Выделение и систематизация элементов художественного текста. Законы 

внутренней связи и соотношения различных уровней художественного целого. 

Форма и содержание как философские категории и литературоведческие понятия. Единство формы и содержания. Содержание как 

органичный сплав изображенного и выраженного. Форма как содержание в его непосредственно воспринимаемом бытии. Понятие 

целостности художественного произведения. Проблема дисгармоничного и гармоничного соотношения формы и содержания. Анализ 

художественного произведения: условность выделения отдельных элементов художественной формы и содержательных планов 

произведения. Формальные элементы художественного текста (стиль, жанр, композиция, ритм). Элементы художественного текста, носящие 

содержательный характер (тема, фабула, конфликт, характер, обстоятельства, идея, проблема и др.). 

Литературный материал:  

стихотворения В. К. Тредиаковского, А. А. Фета, В. Я. Брюсова, А. Крученых, В. Хлебникова, И. А. Бунина;  

И. С. Тургенев. Нищий;  
 С. А. Есенин. «Шел Господь пытать людей в любови...»;  

А. П. Чехов. Казак. 

 

Герменевтика. Интерпретация художественного произведения (4  часа) 

Герменевтика как наука о понимании и истолковании текста, учение о принципах его интерпретации. Происхождение понятия 

«герменевтика». Воззрения немецкого философа и филолога Ф. Шлейермахера на проблему понимания. 

Литературный материал: 



■ В. М. Гаршин. Attalea princeps; 

■ В. М. Гаршин.Красный цветок. 

 

Автор в художественном произведении ( 1 0  часов) 

Автор- повествователь - писатель. Образ автора в художественном произведении, его духовно-биографический опыт. Голос автора в 

произведении и авторская позиция. Способы введения авторской оценки. Позиция автора с учетом жанрово-родового аспекта. Типы 

авторской эмоциональности: героический пафос, трагический пафос, ироническая интонация, саркастическое восприятие мира, благодарное 

приятие жизни, идиллический настрой. Степень «самоустраненности» автора. Отношения между автором и героем. Повествователь в его 

отношении к персонажам, способы повествования (авторское повествование, сказ). Композиция способов повествования. Сказ. 

Литературный материал: 

■  привлечение произведений, входящих в программу основной школы курса «Литература»  

■ А .  С. Пушкин. Повести Белкина;  

■ Н. С. Лесков.  «Очарованный странник» 

■  М. М. Зощенко (рассказы);  

■ Ф. М. Достоевский. Сон смешного человека; 

■  Н. С. Гумилев. Скрипка Страдивариуса. 

 

Сюжет художественного произведения (4часа) 

Сущность триады: сюжет- обстоятельства -действие. Внешнее и внутреннее действие. Хроникальные и концентрические сюжеты. Сюжет 

и фабула. Источники сюжетов: заимствованные сюжеты, исторические факты, биографический материал, авторский вымысел. Функции 

сюжета: выявление характера героя, скрепление изображенных событий, воссоздание жизненных противоречий. Сюжетосложение. 

Компоненты сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. «Необязательные» компоненты сюжета: пролог, 

предыстория, лирическое отступление, эпилог, послесловие. 

Литературный материал: 

■  Л. Н. Андреев. Что видела галка; 

■  Л. Н. Андреев. Предстояла кража. 

 

 Композиция художественного произведения ( 1 2  часов) 

Композиция как расположение и соотнесенность компонентов художественной формы: система персонажей, сюжетосложение, смена 

точек зрения в повествовании, соотношение сюжетных и внесюжетных элементов, соотнесенность деталей. Композиционные приемы: 

обрамление повествования, антитеза и контраст, нарушение хронологии, умолчание, стык эпизодов. Способы описания особенностей 

композиции, применимость понятия «архитектоника» произведения. 

■ Л. Н. Толстой. Три смерти; 

■  Л.Н. Толстой. Чем люди живы.  
■ Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». 

■ И.С.Тургенев. «Рудин».  

■ И.С.Тургенев. «Первая любовь» 

 



Роль и место конфликта в поэтике произведения (4  часа) 

Конфликт как функция сюжета. «Вечные конфликты». Классификация конфликтов с точки зрения проблематики произведения 

(философский, социальный, нравственно-психологический, семейно-бытовой), соотношение участников конфликта (конфликт между 

героями или группами героев, между героем и социальной средой, противоречия в душе героя, т. е. внутренний конфликт). Классификация 

конфликтов с точки зрения их разрешимости: замкнутый (локальный) и устойчивый (неразрешимый). Типы конфликтов применительно к их 

развитию (неизменный и трансформирующийся). Связь конфликта с пафосом: трагический, комический, героический пафос. Идиллия как 

отсутствие противоречий. Проблема конфликта в историческом ракурсе. Общность конфликтов в произведениях, принадлежащих одной 

эпохе или направлению: античность, средневековье, Возрождение, эпоха классицизма, романтизм, реализм. Роль конфликта в 

драматическом произведении. 

Литературный материал: 

■  А. С. Пушкин. Скупой рыцарь; 

■  М. А. Булгаков. Красная корона. 

■ А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери;  

■ И. А. Бунин. Убийца. 

 

Художественный образ ( 4  часа) 

Художественный образ как центральная категория поэтики и его функции: обобщение и объяснение действительности, выражение 

авторской оценки, преображение явления действительности. Образная система произведения. Классификация образов по объекту 

изображения: образ автора, образ героя, образ времени, образ народа, образ природы и др. Классификация образов по смысловой 

обобщенности: образы индивидуальные, характерные, типические. 

Литературный материал: 

■ И. А. Бунин. Роман горбуна; 

■  И. А. Бунин. Волки. 

 

 Образ человека в литературе и аспекты его анализа (1 0 часов) 

Литературный герой (действующее лицо, персонаж, индивидуальный образ, характер, тип, собирательный образ). Аспекты анализа образа 

человека в художественном произведении (способ введения персонажа в текст, место в системе персонажей, именование героя, воспитание, 

образование, среда, портрет, интерьер и др.). Герой за рамками произведения, герой в контексте творчества писателя, типическое и 

индивидуальное в герое, герой в контексте литературной традиции. Ситуация раскрытия характера: неожиданная, экстремальная, 

обыденная, круговорот исторических событий. Связь героя с другими персонажами: контрастное сопоставление, антитеза, «двойничество», 

соотнесенность характеров без противопоставления. Психологизм в литературе. 

Литературный материал: 

 И. С. Тургенев. Щи; 

 И. С. Тургенев. Живые мощи. 

И. С. Тургенев Гамлет Щигровского уезда. 

А.Герцен Кто виноват?  

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

Пейзаж и его функции в произведении ( 1 0  часов) 



Образ природы в литературе. Способы его создания. Соотнесенность трех планов: человек, природа, космос. Пейзаж по объекту 

изображения: природный, урбанистический, космический. Пейзаж и его связь с литературными направлениями: сентиментальный, 

романтический, реалистический. Характеристика пейзажа: лирический, экзотический, идиллический, условный, символический, 

философский. Функции пейзажа: фон действия, создание настроения, действующее лицо, символическое обобщение и др. 

Литературный материал: 

■ Н. М. Карамзин. Бедная Лиза {фрагмент)',  

■ А. С. Пушкин. Капитанская дочка (фрагмент: описание бурана);  

■ М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени {фрагмент из повести «Бэла»);  

■ Н. В. Гоголь. Мертвые души (фрагмент)',  

■ И. С. Тургенев. Отцы и дети (фрагмент из главы XI);  

■ стихотворение в прозе И. С. Тургенева. «Природа»;  

■ Ф. И. Тютчев. «Природа — сфинкс. И тем она верней...»; 

■  Н. Г. Чернышевский. Что делать? (фрагмент: начало четвертого сна Веры Павловны); 

■  А. П. Чехов. Волк (фрагмент)', 

■  И. А. Бунин. Смарагд. 

 

 Функция портрета в художественном произведении ( 4  часа) 

Задачи введения портрета в текст произведения: зрительное представление героя, указание на его внутреннюю сущность, выявление его 

психологического состояния, заострение внимания на авторской оценке. Типы литературного портрета: многоплановый, идеализирующий. 

Возможные компоненты портретной характеристики: статическая часть (особенности фигуры, черты лица, одежда), динамическая часть 

(мимика, позы, манера держаться, жест, выражение лица). Способы введения портрета в художественный текст: локализованный портрет, 

«разбитый» портрет. Некоторые принципы создания литературных портретов, степень изменчивости портретной характеристики, степень 

детализации портретной зарисовки, сосредоточенность на изображении «внешнего» или «внутреннего» человека через портретную 

характеристику, особенности психологизма, проявленные в портрете. Общий принцип портретной характеристики персонажа- установка на 

читательскую активность. 

Литературный материал: 

■  В. Ходасевич. Встреча; 

■ А. П. Чехов. Красавицы. 

 

 Художественная деталь. Символ. Подробность текста (4 часов) 

Роль «бесконечно малых моментов текста» (Л. Н. Толстой) в системе многочисленных компонентов художественного произведения. 

Художественная деталь в историческом аспекте: усложнение функции детали. Отличие подробности от детали. Классификация 

подробностей и деталей: детали быта, пейзажные подробности, детали интерьера, портретные детали, психологическая подробность и др. 

Символ как знак, несущий иносказательный смысл. Отличие символа от аллегории. 

Литературный материал: 

■  И. А. Бунин. Старуха; 

■  А. П. Чехов. Рассказ старшего садовника. 

 



  Стиль ( 4 часа) 

Стиль: история понятия. Стиль как явление языка и как явление искусства. Влияние особенностей эпохи, литературного направления на 

стиль писателя. Признаки стиля: лексическая окраска, ритмико-синтаксический строй повествовательной фразы, явственность или 

приглушенность авторского голоса, метафоричность, темп изложения, место диалога в произведении, особенности композиции, своеобразие 

сюжетной формы. Предметная изобразительность (характер портрета, пейзажа, интерьера и др.), символизация, особенности пространства и 

времени, наличие нескольких стилевых пластов. Великие индивидуальные стили в русской классической литературе.  

Литературный материал: 

■  А. И Платонов. Котлован (фрагменты); 

■  А. И Платонов. Котлован (фрагменты). 

 

 Средства выразительности в языке. Стилистические фигуры и тропы (5  часов) 

Виды тропов. Сравнение. Эпитет. Метафора: метафорический эпитет, глагольная и вещественная метафоры, овеществление и 

олицетворение. Метонимия. Синекдоха. Стилистические фигуры: инверсия, хиазм, анаколуф, бессоюзие, многосоюзие, апосиопеза 

(умолчание), анафора, эпифора, параллелизм (прямой и отрицательный), риторический вопрос, эллипсис, оксюморон, гипербола, литота, 

мейозис, ирония. 

Литературный материал: 

■  подборка цитат из разных произведений русской литературы; 

■  лирика (по выбору учащегося). 

 

 Роды литературы. Проза и поэзия. Основы стиховедения ( 4  часов) 

Проза и поэзия как две формы художественной речи. Понятие литературного рода как важнейшая категория поэтики. Жанровые 

разновидности лирики, эпоса, драмы. 

Проблема анализа стихотворения. Условность плана анализа стихотворения. Лирический сюжет. Лирический герой. Принципы ритмической 

организации стихотворного текста. Системы стихосложения. Строфа. Поэтический синтаксис. Звукопись. Музыкальность стихотворения. 

Размеры. Рифма и способы рифмовки. 

Анализ художественных текстов с опорой на их жанрово-родовую принадлежность. Урок-практикум на основе анализа поэтического 

текста. 

Литературный материал: 

■  И. С. Тургенев. «Как хороши, как свежи были розы...»; 

■  И. А. Бунин. «В пустом, сквозном чертоге сада...» и произведения из программы основного курса; 

■  Ф. И. Тютчев. «Тени сизые смесились...» и др. стихотворения. 

Зачет: комплексный анализ незнакомого художественного текста с последующим обсуждением результатов самостоятельной 

работы учащихся. 

 

Подведение итогов изучения курса (2 часа)  

 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

10 класс 

№ Тема 
Количест

во часов 

1 Введение. Художественное произведение как эстетический объект. 1 

2 Поэтика как одна из старейших дисциплин литературоведения 3 

3 Природа искусства как исходная категория поэтики 9 

4 Структурная организация художественного текста. Форма и содержание 

художественного произведения 

8 

5 Герменевтика. Интерпретация художественного произведения 4 

6 Автор в художественном произведении 10 

7 Сюжет художественного произведения 4 

8 Композиция художественного произведения 12 

9 Роль и место конфликта в поэтике произведения 4 

10 Художественный образ 4 

11 Образ человека в литературе и аспекты его анализа 10 

12 Пейзаж и его функции в произведении 10 

13 Функция портрета в художественном произведении 4 

14 Художественная деталь. Символ. Подробность текста 4 



 

15 Стиль 4 

16 Средства выразительности в языке. Стилистические фигуры и тропы 5 

17 Роды литературы. Проза и поэзия. Основы стиховедения 4 

18 Подведение итогов изучения курса 2 

 ИТОГО: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


