


I.Пояснительная записка 

1. Основа рабочей программы: 

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

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования” 

3. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 

«Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся» 

4. Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 N 1155-р) 

5. План мероприятий по реализации концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р (Утверждено Министром образования 

и науки Российской Федерации 29 июля 2016 г. № ДЛ-13/08вн) 

6. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 

637-р) 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 

от 23 декабря 2020 года о внесении изменений в федеральный перечень учебников. 

8. Письмо Минпросвещения России от 14 января 2020 г. N МР-5/02 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с методическими рекомендациями по 

вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в субъектах 

Российской Федерации) 

9. Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 N 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды». 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования (АООП ООО), 

требований к результатам освоения основной образовательной программы  

основного общего образования, представленных в Федеральном  

государственном образовательном стандарте основного общего  

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.  

No 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской  

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101)(далее — ФГОС  

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом  

Концепции преподавания русского языка и литературы в Рос- 

сийской Федерации (утверждённой распоряжением Правитель- 

ства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. No 637-р), а также авторской программы 

общеобразовательных учреждений ФГОС Литература 5-9 классы под  

редакцией В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. Литература.  

5-9 класс (базовый уровень).–М.:Просвещение, 2020) 

 



2. Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так 

как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся,  в  становлении  основ  их  миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим  ценностям,  как  национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и  понимание  

художественного  произведения,  его  анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе не- возможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных 

связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 

3. Цели и задачи изучение  предмета «Литература» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании 

у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных  задач,  которые  

постепенно  усложняются  от  5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 

приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 



литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения  литературы  для  

дальнейшего  развития  обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом  чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 

отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к 

чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 

литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений  воспринимать,  анализировать,  

критически  оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 

школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных 

теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественных  произведений,  умения  воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие 

читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их не- 

однозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и 

сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями   других   искусств;   формировать   представления о 

специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивая свою. 

4. Место учебного предмета «Литература» в учебном плане  

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» 

и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по 

отношению к предмету «Литературное чтение». 

В 9 классе  на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего 102  часа за год. 

Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего 



образования рассчитано на 442 часа, но при обучении детей с нарушениями зрения с 

учетом пролонгации до 6 лет обучения на ступени основного общего образования 

изучение рассчитано на 544 часа.  

5. Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении 

слепых и слабовидящих 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной 

программе цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых 

образовательных потребностей слепых и слабовидящих обучающихся имеет следующие 

особенности реализации. Эти особенности заключаются в:  

1. постановке коррекционных задач:  

 обучении находить причинно-следственные связи, выделять главное, 

обобщать, делать выводы, овладевать коммуникативными навыками; 

 уточнении имеющихся и формировании новых представлений об 

окружающем мире; 

 формировании пространственных представлений; 

 расширении, обогащении, уточнении и активизации словарного запаса 

учащихся; 

 развитии зрительного восприятия, образного мышления, слухового 

восприятия, мыслительной деятельности,  памяти и внимания, зрительно-моторной 

координации, эмоционального восприятия и устной монологической речи. 

2. методических приёмах, используемых на уроках: 

 способы подачи материала детям:, определение времени и порядка смены 

различных видов деятельности на уроке; 

 учет темпа учебной работы в зависимости от уровня сформированности 

коррекционных умений и навыков учащихся; 

 при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный 

алгоритм подетального рассматривания, который постепенно усваивается учащимися и 

для самостоятельной работы с графическими объектами и в целом постоянно уделяется 

внимание зрительному анализу; 

 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в 

учебнике; 

 для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются 

оптические приспособления. 

3. коррекционной направленности каждого урока: 

 соблюдение оптимальной зрительной и тактильной нагрузки на уроках и 

при выполнении домашних заданий; 

 рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения 

зрения; 

 соблюдение повышенных требований к освещённости классного 

помещения; 

 соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению 

раздаточных материалов и при использовании технических средств. 

4. требованиях к организации пространства: 



Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие 

дети, является безопасность и постоянство предметно-пространственной среды, что 

предполагает: 

 определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и другое); 

 соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового 

режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения 

естественного света; одновременное использование естественного и искусственного 

освещения; возможность использования дополнительного индивидуального источника 

света и другое); 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 

зрительных функций слабовидящие (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, 

наличие бликов и другое), осязания, слуха; 

 определенного уровня освещенности школьных помещений; 

 определение местоположения парты в классе для слабовидящих в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том 

числе и средств комфортного доступа к образованию. 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 

требования. Из-за быстрой утомляемости зрения/рук (особенно возникает острая 

необходимость в уменьшении зрительной/физической нагрузки. В целях охраны зрения 

детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

 проводить зрительную и/или пальчиковую гимнастику; 

 рассаживать учащихся с учётом особенности зрения; 

 ограничивать непрерывную зрительную нагрузку  15 минутами, отдых 

между периодами зрительной работы должен составлять не менее 5 минут, если учебная 

работа связана с констатацией мелких деталей, с подробным прослеживанием процессов, с 

различением разно-удаленных объектов, то учитель вправе сократить рекомендованное 

время для зрительной работы; 

 чередовать письменную и устную работу на уроке; время непрерывного 

письма и чтения не должно быть более 10 минут, включать освещение, создающее 

комфортную обстановку для восприятия зрительных объектов; 

 при чтении, списывании, конспектировании, выполнении письменных 

заданий с цитированием следить за рациональным использованием рабочего пространства  

 оптимизировать качественное и количественное распределение заданий; 

 использовать индивидуальные средства коррекции; 

 использование ТСО не более 15 минут (изображение на экране должно быть 

качественными, ярким и контрастным); 

 расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м; 

 не допускать выключение и включение общего освещения во время 

просмотра видеофрагментов и просмотр в полной темноте;  

 в солнечные дни использовать жалюзи; 

 осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 

 соблюдать требования специальной коррекционной школы к изготовлению 

раздаточных материалов и при использовании технических средств. 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 



 комментировать восприятие (называть цвет, размер, положение в 

пространстве, форму, взаиморасположение объектов и т.п.), помогая подетально 

формировать учащимся целостный образ; 

 осуществить правильный выбор предмета (объекта) наблюдения, 

демонстрации, иллюстрации:  использовать такой предмет (объект), у которого 

характерные признаки школьники с нарушениями зрения смогут воспринять с помощью 

сохранных анализаторов; 

 избегать объектов с большим количеством мелких деталей; 

 помнить, что каждое изображение должно иметь чёткий контур, высокий 

контраст (до 60 – 100%), а хроматические объекты должны иметь насыщенные цвета на 

контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый; 

 соблюдать пропорции и пропорциональные отношения; 

 соблюдать режим зрительных нагрузок в зависимости от глубины, характера 

нарушенного зрения и клинических форм заболеваний, организовывать своевременное 

снятие зрительного и тактильного утомления и др.; 

 учитывать их размерность, объемность, качество исполнения; 

 материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на 

картинке должен быть обведён чёрным контуром, ширина которого не более 5 мм) 

 предъявлять объекты с соблюдением тифлопедагогических требований 

(достаточная освещенность, фон, статичное положение, возможность подойти на 

расстояние, удобное для восприятия и т.п.); 

 подбирать правильный размер наглядных пособий; 

 использовать подходящие цвета при работе с наглядностью (в случае 

нарушения цветоразличения обращается  внимание на обязательное контрастное 

изображение объектов и процессов в раздаточном дидактическом материале, особенно 

деталировку сигнальных признаков предметов, их органов, особенностей строения с 

помощью контрастных цветов; для  слабовидящих учащихся изображения должны иметь 

высокий контраст (60 - 100%) при цветонасыщенности от 0.7 до 1.0); 

 обращать внимание на расстояние до наглядных объектов (предельно 

минимальные размеры объектов различения зависят от остроты центрального зрения и 

составляют (В.П. Жохов и др.): 

 при остроте зрения 0,01 — 0,03  —   15 мм, 

 при остроте зрения 0,04 — 0,08  —  5 мм, 

 при остроте зрения 0,09 - 0,2   —  3 мм); 

 

6. Перечень учебно – методического обеспечения 

1. Коровина В. Я. и др. Литература: 9 кл.: Учеб.-хрестоматия: В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2018.  

2. Коровина В.Я. Литература. Учебник. 9 кл. В 2-х ч. Брайль.  - М.: МИПО РЕПРО, 

2017 

3. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ 

/ Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2018. 

4. Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: 9 кл.: Метод.советы. — М.: 

Просвещение, 2017 г.  

5. Беляева Н.В.Литература. 5-9 классы. Проверочные работы, 2018 г. 

6. Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим...: 9 кл. — 

М.: Просвещение, 2016. 

 

 

http://my-shop.ru/shop/books/624444.html


II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

1. Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

2.  Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоение слепыми обучающимися 

универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. К их числу относят:  



• умение использовать сохранные анализаторы в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой); 

• применять зрительно-осязательный способ обследования и восприятия; 

• умение пользоваться современными средствами коммуникации, 

тифлотехническими средствами, применяемыми в учебном процессе; 

• умение планировать предметно-практические действия с учетом 

имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей; 

• умение проявлять в коммуникативной деятельности, адекватные ситуации, 

невербальные формы общения;  

• умение вести самостоятельный поиск информации; 

• способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета, адекватно использовать жесты и мимику;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления;  

• умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их;  

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом, 

имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 



понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

· Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

· анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

· определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

· идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

· выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

· ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

· обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

· Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

· определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

· определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

· выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

· выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

· составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 



алгоритм проведения исследования); 

· определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

· планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

· Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

· различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

· определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

· систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

· отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

· оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

· находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

· работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

· устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

· соотносить свои действия с целью обучения. 

· Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

· определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

· анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

· свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств; 

· оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

· обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

· фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

· Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

· анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

· соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 



неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

· принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

· определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

· демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

· Познавательные УУД 

· Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

· подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

· выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

· объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

· различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

· выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

· строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

· излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

· объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

· выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

· делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

· Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

· обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

· определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

· создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

· строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

· создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 



соответствии с ситуацией; 

· переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

· строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

· строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

· анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

· Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

· находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

· устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

· резюмировать главную идею текста; 

· преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

· критически оценивать содержание и форму текста. 

· Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

· определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

· проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

· прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

· распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

· Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

· определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

· формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

· соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

· Коммуникативные УУД 

· Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

· определять возможные роли в совместной деятельности; 



· играть определенную роль в совместной деятельности; 

· принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

· определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

· строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

· корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

· критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

· предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

· выделять общую точку зрения в дискуссии; 

· договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

· организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

· устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

· Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

· определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

· представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

· высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

· создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

· использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

· использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

· оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

· Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

· целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

· использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

· оперировать данными при решении задачи; 



· выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

· использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

· создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

3. Предметные результаты 

· Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и  патриотизма,  

уважения  к  своей  Родине и её героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимать специфические черты 

литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия художественного 

текста от текста научного, делового, публицистического; 

· владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

· анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений  с  читателем как адресатом произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

· овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, 

песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, 

· баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 



кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, 

сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 

художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм; 

· рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

· выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

· выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

· сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутри- текстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

· сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

· выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

· пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

· участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 

отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

· создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на 

проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, 



литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

· самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

· понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора 

и художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

· самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и  сверстников,  а  также  проверенных  

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

 

· участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

· уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в 

электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете; работать с электронными библиотеками и 

подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные источники для выполнения 

учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

· При планировании предметных результатов освоения рабочей программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует 

необходимость дифференцированного и индивидуального под- хода к ним и применения 

разных стратегий и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения 

этих результатов. 

III. Воспитательный потенциал урока «Литература» 

Уроки литературы имеют огромный воспитательный потенциал в области: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры 

из литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 



осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений  русской  и  зарубежной  литературы, а также литератур народов 

РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость  к   разным   видам   искусства,   традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной литературы 

и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

· осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

· умение принимать себя и других, не осуждая; 

· умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

· сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 



интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства  с  деятельностью  

героев на страницах литературных произведений; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира; овладение  основными  навыками  исследовательской  

деятельности с учётом специфики школьного литературного образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Воспитание  адаптивного поведения обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

· освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; 

· потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 



общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

· способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски 

и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры мировой литературы. 

Эпохи развития литературы. Понятие о литературном процессе. Историко-литературный 

курс. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Использование цифровых образовательных ресурсов для обогащения 

образовательного процесса по учебному предмету «Литература»  

· Библиотека видеоуроков по школьной программе https://interneturok.ru/ 

· Видеоуроки для школьников 1 – 11 классов https://iu.ru/video-

lessons?predmet=russkaya_literatura 

· Литература / Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/14/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Из древнерусской литературы. 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древне-русской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение). 

«Слово о полку Игореве» Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о 

времени создания и об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. 

Жанр и композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея 

"Слова". Образы русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. 

Ярославна как идеальный образ русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие 

авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской 

культуры. Переводы и переложения произведения. 

Теория литературы. 

Слово как жанр древнерусской литературы. 

Европейская литература классицизма. 

Понятие классицизма, история появления классицизма. Классицизм в искусстве. 

Театр европейского классицизма. Признаки классицизма в комедии. 

Европейская литература эпохи просвещения. 

Эпоха просвещения в странах Западной Европы. Развитие литературы в эпоху 

просвещения. Особенности немецкого романтизма. Гете и Шиллер- великие 

представители европейского Просвещения.(обзор) 

Использование цифровых образовательных ресурсов для обогащения 

образовательного процесса по учебному предмету «Литература»  

· Библиотека видеоуроков по школьной программе https://interneturok.ru/ 

· Видеоуроки для школьников 1 – 11 классов https://iu.ru/video-

lessons?predmet=russkaya_literatura 

https://interneturok.ru/
https://iu.ru/video-lessons?predmet=russkaya_literatura
https://iu.ru/video-lessons?predmet=russkaya_literatura
https://resh.edu.ru/subject/14/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://iu.ru/video-lessons?predmet=russkaya_literatura
https://iu.ru/video-lessons?predmet=russkaya_literatura


· Литература / Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/14/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Из литературы XVIII века. 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. 

Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. 

Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое 

изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр 

путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. 

Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза»*, стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. 

Сентиментализм (начальные представления). 

Европейская литература романтизма. 

(обзор). 

Использование цифровых образовательных ресурсов для обогащения 

образовательного процесса по учебному предмету «Литература»  

· Библиотека видеоуроков по школьной программе https://interneturok.ru/ 

· Видеоуроки для школьников 1 – 11 классов https://iu.ru/video-

lessons?predmet=russkaya_literatura 

· Литература / Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/14/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана»*. Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

https://resh.edu.ru/subject/14/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://iu.ru/video-lessons?predmet=russkaya_literatura
https://iu.ru/video-lessons?predmet=russkaya_literatura
https://resh.edu.ru/subject/14/
http://school-collection.edu.ru/
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дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. 

Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

А.С. Пушкин. 

Жизнь и творчество. Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация 

традиционных жанров в пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина 

(свобода, любовь, дружба, творчество, природа), их развитие на разных этапах его 

творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская глубина лирики 

Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная основа 

пушкинской лирики. Тема природы в лирике Пушкина. Высокое звучание темы любви и 

дружбы в лирике Пушкина. Стихотворения: «Дельвигу», «Была пора…». 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Не пой, красавица, при мне…», «Я вас 

любил: любовь ещё быть может…», «Деревня», «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских 

руд…», «Анчар», «К морю», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Памятник» , 

«Зимняя дорога», «Бесы», «Вакхическая песня», «…Вновь я посетил…», «Погасло 

дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Узник», «Подражания Корану» 

(IX. «И путник усталый на бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), а также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) Черты 

романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского типа. 

«Душевная охлажденность» Пленника и буря «истинных» чувств Черкешенки. Свобода и 

своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы 

«Цыганы». 

Сборник «Повести Белкина»(обзор) 

«Маленькие трагедии» (возможен выбор другой трагедии) «Гений и злодейство» 

как главная тема в трагедии «Моцарт и Сальери». Спор о сущности творчества и 

различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и 

лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы 

лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. 

Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и 

энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского 

(фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

Теория литературы. Роман в стихах (начальное представление). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и 

поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной 

мир или иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, 

чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. 



Стихотворения: «Парус», «Нет, я не Байрон, я другой…». 

«И скучно и грустно…», «1-е января» (Как часто, пестрою толпою окружен…»), 

«Нищий», «Нет, не тебя так пылко я люблю…». 

«Дума», «Смерть поэта», «Пророк», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»). «Валерик», «Родина», «Выхожу один я на дорогу…», «Из-под таинственной 

холодной полумаски…», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), а также три 

стихотворения по выбору. 

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы 

лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в 

лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в 

философской лирике Лермонтова. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Н.В. Гоголь. 

Жизнь и творчество. «Миргород »(обзор). «Петербургские повести». 

Повесть Шинель». Образ «маленького человека» в произведении.Тема города и 

“маленького человека”. Мечта и действительность. Фантастическое и реальное. 

Гуманистический смысл повестей и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Художественное своеобразие 

стихотворений «С поляны коршун поднялся», «Как весел грохот летних бурь». 

А. А. Фет. Слово о поэте. Лирика любви. Природа и чело- век. Художественное 

своеобразие стихотворений «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть!..» 

Творческая биография Н.А.Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции 

и взглядов революционной демократии в стихотворении «Памяти Добролюбова». 

Федор Михайлович Достоевский. 

Слово о писателе. 

«Белые ночи»*. Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. 

Повесть (развитие понятия). 

Л. Н. Толстой. Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть 

«Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные 

приемы создания образа. 

Своеобразие литературного процесса первой четверти XX века (реализм, 

авангардизм, модернизм). А. П. Чехов. Истинные и ложные ценности героев рассказов. 

Комическое и трагическое в прозе Чехова. А. П. Чехов. Рассказы: «Тоска», «Крыжовник», 

«Человек в футляре». 

М. Горький: основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего Горького. 

Основной конфликт в рассказе «Челкаш" 

Использование цифровых образовательных ресурсов для обогащения 

образовательного процесса по учебному предмету «Литература»  

· Библиотека видеоуроков по школьной программе https://interneturok.ru/ 

· Видеоуроки для школьников 1 – 11 классов https://iu.ru/video-

lessons?predmet=russkaya_literatura 

· Литература / Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/14/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Поэзия XX века. 

А.А. Блок. Слово о поэте. Стихотворение «Русь». Родина и любовь как единая 

тема в творчестве Блока. Художественные средства создания образа России. 

https://interneturok.ru/
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С.А. Есенин. Слово о поэте. Человек и природа в художественном мире. 

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная», «Отговорила роща золотая». Поэтизация 

крестьянской Руси. Эмоциональная искренность и философская глубина. Человек и 

природа в художественном мире. 

М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики. «Идешь, на меня похожий». «Мне нравится, что вы больны не мной», «Родина» 

А.А. Ахматова. 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вновь Исакий в облаченье…», «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Мужество» Особенности поэтики. Образ Петербурга в творчестве поэтессы. 

Гражданский выбор А. Ахматовой. 

Использование цифровых образовательных ресурсов для обогащения 

образовательного процесса по учебному предмету «Литература»  

· Библиотека видеоуроков по школьной программе https://interneturok.ru/ 

· Видеоуроки для школьников 1 – 11 классов https://iu.ru/video-

lessons?predmet=russkaya_literatura 

· Литература / Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/14/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание 

Введение.  

Древнерусская литература. 

Русская литература XVIII века 

Русская литература XIX века. 

Русская литература XX века. 

Итоговый урок 
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