
Реализуемые образовательные программы

Предмет Учебник Особенности курса
Русский 
язык

5а,б,в,г
Рыбченкова Л.М. Русский 
язык. 5 клас. В 2-х ч. 
Ч.1,2./Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., 
Глазков А.В., Лисицын 
А.Г.- М.: Просвещение, 
2012,2013, 2014.

6а,б,в,г
Рыбченкова Л.М. Русский 
язык. 6 класс. В 2-х ч. 
Ч.1,2./Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., 
Глазков А.В., Лисицын А.Г.
- М.: Просвещение, 
2012,2013, 2014.

7а,б,в,г
Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., 
Загоровская О.В. Русский 
язык. 7 класс. -М.: 
Просвещение, 2014, 2015.

     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание 
курса направлено на реализацию следующих целей изучения 
русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе:
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой 
народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 
уважающего традиции и культуры других народов;
-воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения 
к нему как явлению культуры; 
-осмысление родного языка как основного средства общения, 
средства получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности, средства освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;
- осознание эстетической ценности родного языка;
-овладение русским языком как средством общения в по-
вседневной жизни и учебной деятельности: развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 
компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании;
-овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (умения формулировать 
цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический 
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из
лингвистических словарей различных типов и других источников, 
включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 
переработку текста и др.);
-освоение знаний об устройстве языковой системы и законо-
мерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и 
основных нормах русского литературного языка: развитие 
способности опознавать, анализировать, сопоставлять, класси-
фицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 
основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 
деятельности, правилами использования языка в разных 



ситуациях общения, нормами речевого этикета; 
-обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
расширение используемых в речи грамматических средств; 
совершенствование способности применять приобретённые 
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 
деятельности и повседневной жизни.
         Важной особенностью курса русского языка является его 
направленность на социальное, личностное, познавательное и 
коммуникативное развитие личности ученика на основе 
формирования соответствующих универсальных учебных 
действий: личностных, обеспечивающих самоопределение 
человека, выбор ценностных, нравственно-эстетических 
ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению русского 
языка в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию 
учебной деятельности (постановка и формулирование цели 
деятельности, учебной задачи; планирование последовательности 
действий и в случае необходимости их коррекция; осуществление 
оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих 
общеучебные действия (формулирование проблемы, выдвижение 
аргументов, подтверждающих или опровергающих тезис, поиск и 
извлечение необходимой информации из различных источников; 
осознанное и произвольное продуцирование высказывания в 
устной и письменной форме; смысловое чтение как осмысление 
цели чтения и выбор в зависимости от этого вида чтения; 
извлечение необходимой информации из прослушанных или 
прочитанных текстов разной жанровой и стилевой 
принадлежности; определение основной и второстепенной 
информации и др.), универсальные логические действия (анализ, 
сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и 
др., а также подведение под понятия, выведение следствий, 
установление причинно-следственных связей и др.); действия 
постановки и решения проблем (формулирование проблемы, 
определение и формулирование способов их решения); 
коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность 
и учёт позиции других людей, партнёра по общению или 
совместной деятельности (владение всеми видами речевой 
деятельности, адекватное восприятие устной и письменной речи, 
умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении; умение полно и точно выражать мысли в 
соответствии с ситуацией и сферой общения; соблюдение в 
процессе речевого общения основных норм устной и письменной 
речи, норм речевого этикета и др.).
        Отличительной особенностью программы является её на-
правленность на сбалансированное совершенствование всех видов
речевой деятельности, пристальное внимание к формированию 
коммуникативных умений не только в области письменного 
выражения мыслей, но и в области устных форм общения. Особый
аспект курса составляет систематическая работа по преодолению 
коммуникативных неудач, различных ошибок в построении 
высказывания (как письменного, так и устного). Специфика курса 
состоит в пристальном внимании к процессу расширения 
вокабуляра ученика, формированию его потенциального словаря. 
Следует подчеркнуть, что разнообразная лексическая работа 
предусматривается при изучении каждой темы программы.
         В предлагаемом курсе реализован дифференцированный 
подход к обучению, который выражается в предъявлении те-
оретического и практического учебного материала на разных 



уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях 
к результатам освоения основной образовательной программы. 
При этом ученику предоставляется возможность 
самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого ма-
териала, что позволяет освоить курс не только сильному ученику, 
но и ученику со слабой подготовкой.
          Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к
формам контроля как на уровне итоговой аттестации за курс 
основной общеобразовательной школы, так и промежуточной 
аттестации в рамках урочной деятельности.

8а,б,в
Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык.  8 класс. -М.: 
Просвещение, 2012, 2013, 
2014.

9а,б,в
Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., Дейкина 
А.Д.. Русский язык. 9класс.- 
М.: Просвещение,2013,2014г

Курс русского языка для 8 класса  направлен на 
совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 
овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях
его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 
основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 
Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в 
сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен 
аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на 
развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 
владеющего нормами литературного языка, способного свободно 
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 
соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 
предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 
как различные виды чтения, информационная переработка 
текстов, поиск информации в различных источниках, а также 
способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 



Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 
интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в
программе перечнем не только тех дидактических единиц, 
которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 
программы включает перечень лингвистических понятий, 
обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 
особенности функционирования этих явлений и называет 
основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 
процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа 
создает условия для реализации деятельностного подхода к 
изучению русского языка в школе.

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития 
нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже 
отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 
представлены дидактические единицы, обеспечивающие 
формирование навыков речевого общения; во втором – 
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 
являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в 
третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 
культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 
компонент курса русского языка в целом.

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно 
взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении 
морфологии учащиеся не только получают соответствующие 
знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 
коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 
родном языке как национально-культурном феномене. Таким 
образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт 
использования языка в определенных условиях, ситуациях 
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих 
целей:

воспитание гражданственности и патриотизма,  воспитание 
интереса и любви к русскому языку;

совершенствование речемыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков;

освоение знаний о русском языке;
формирование умений   работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию.

Направленность курса на интенсивное речевое и 
интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 
надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 
системе школьного образования. В процессе обучения ученик 
получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 
навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 
речевой деятельности и предполагают развитие 
речемыслительных способностей. В процессе изучения русского 



(родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 
общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 
синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 
классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных 
источников, умение работать с текстом), организационные 
(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

10 а
Власенков А.И., Рыбченкова 
Л.М. Русский язык (базовый 
уровень) 10-11 кл. - М.: 
Просвещение, 2011, 
2012,2013, 2014.

11 а
Власенков А.И., Рыбченкова 
Л.М. Русский язык (базовый 
и профильный уровень). 10-
11 кл.- М.: 
Просвещение,2010, 2011, 
2012.

Основные задачи курса русского языка в старших классах по 
данной программе сводятся к следующему:
-закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по 
фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и 
правописанию;
-совершенствовать орфографическую и пунктуационную 
грамотность учащихся;
-закрепить и расширить знания учащихся о тексте, 
-совершенствуя в то же время навыки конструирования текстов;
-дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным 
минимумом содержания среднего (полного) общего образования;
-обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями 
речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, 
их признаках, правилах их использования;
-обеспечить практическое использование лингвистических знаний
и умений на уроках литературы, полноценное восприятие 
учащимися содержания литературного произведения через его 
художественно-языковую форму;
-способствовать развитию речи и мышления учащихся на 
межпредметной основе.

Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан
материал  для  повторения,  углубления  и  некоторого расширения
знаний  по  русскому  языку  в  10—11-м  классах;  во  втором  —
определена лингворечевая  деятельность  учащихся,  организуемая
на  материале  текстов,  используемых  в  качестве  дидактического
материала,  а  также  на  основе  изучаемых  в  этих  классах
произведений художественной литературы.

Ранее  изученный  материал   по  русскому  языку  выступает
основой для  овладения  языком на  более  высоком уровне  — на
уровне  текста,  речевых  стилей,  в  особенности  научного,
публицистического,  художественного,  на  уровне  формирования
индивидуально-речевого  стиля  учащихся  и  овладения  общими
сведениями  о  языке,  осмысления  его  сущности,  динамики
развития,  его  органичной  взаимосвязи  с  жизнью  общества,  с
историей народа, с языками других народов.

Теоретический  материал  повторяется  посредством
обобщающих  бесед  и  лингвистического  (фонетического,
лексического,  словообразовательного,  морфологического  —
частей  речи,  синтаксического)  разбора,  анализа  текстов  разных
стилей.  Лингвистический  разбор  отличается  от  ранее



практиковавшегося  тем,  что  он,  кроме  традиционных
лингвистических  действий,  предполагает  установление
взаимосвязи фонетической, грамматической характеристики слова
или  предложения  с  их  правописанием;  разбор  начинается  с
выявления в предложении или тексте нужного языкового факта,
устанавливается  связь  между  разными  сторонами  языковой
системы:  лексикой  и  стилистикой,  словообразованием  и
морфологией, морфологией и синтаксисом.

Работа  по  орфографии  и  пунктуации  ведется  параллельно  с
работой над текстом, попутно, вторым планом: в одних случаях —
в  форме  выписок,  планирования,  переложения  текста,  его
продолжения или составления подобного в том же стиле и жанре;
в других — в форме комментирования, объяснения орфограмм и
пунктограмм,  коротких  справок,  выполнения  упражнений
учебника  с  учетом  пробелов  в  подготовке  каждого  учащегося,
группировки примеров на  определенные правила  правописания,
составления  орфографических,  пунктуационных  упражнений
самими  учащимися;  в  третьих  случаях  проводится  краткая
обобщающая  беседа,  позволяющая  учащимся  построить  план,
схему,  таблицу  взаимосмешиваемых  написаний,  наметить
алгоритм умственного действия по различению конкурирующих
языковых  явлений  с  последующим выполнением  на  его  основе
практических упражнений. Работа по орфографии и пунктуации,
так же как и по грамматике, занимает целый урок лишь в редких
случаях.

Развитие  речи,  его  содержание  и  формы  определяются
органичным  сближением  курса  русского  языка  с  литературой,
систематическим  обращением  к  текстам  изучаемых  в  старших
классах произведений, выходом на изобразительно-выразительные
средства, чем обеспечивается более высокий уровень восприятия
учащимися художественной формы произведения, более глубокое
проникновение в его идейно-образное, эстетическое, нравственное
содержание. На программном литературном материале учащиеся
учатся строить сообщения типа индивидуальной, сравнительной,
групповой  характеристики,  типа  анализа  идейно-тематического
содержания произведения,  его композиции,  используемых в нем
художественных средств, авторского отношения к изображаемому,
авторской позиции по затрагиваемым в произведении вопросам.
Это работа по развитию речи, по орфографии и пунктуации, а ее
предметное  содержание  служит  более  качественному,  хорошо
осмысленному усвоению литературного материала.

Преобладают виды работы,  связанные с анализом текста,  его
переработкой, а также составление учащимися своего, авторского,
текста.

Раздел  «Текст  и  его  строение.  Основные  виды  переработки
текста»  является  повторением  того,  что  было  изучено  в
предшествующих  классах,  однако  содержание  его  существенно
обогащено  и  усложнено:  расширен  круг  рассматриваемых
вопросов,  включен  более  сложный  дидактический  материал,
изменен  и  усложнен  характер  предлагаемых  видов  речевой



деятельности учащихся, расширен их перечень.
Главными  в  программе  являются  разделы,  в  которых

рассматриваются  стили  речи.  Особое  внимание  уделяется
научному,  публицистическому  и  художественному  стилям.  Это
диктуется  социальной  значимостью  названных  стилей,
требованиями,  предъявляемыми  к  школе  с  точки  зрения
современных  задач  общества,  практическими  потребностями,
возникающими  у  учащихся  в  связи  с  окончанием  школы  и
вступлением  в  активную  самостоятельную  жизнь.
Исключительную важность приобретает практическое овладение
научным, публицистическим и художественным стилями речи, их
основополагающими элементами и некоторыми жанрами: реферат,
статья,  обзор.  Приобщение  к  собственно  научному  и  научно-
техническому  подстилям  (вариантам)  научного  стиля
предполагает работу по осмыслению терминологической лексики.
Важное  место  отводится  работе  с  научно-учебным  подстилем:
восприятию и переработке текста школьных учебников и учебных
пособий  по  разным  предметам.  В  современных  условиях
выпускникам средней школы необходимо овладеть языком таблиц,
схем, в официально-деловом стиле — языком рекламы.

Ярко  выраженную  практическую  направленность  имеет
материал по публицистическому стилю речи.  Она выражается  в
ориентации на овладение учащимися общественно-политической
лексикой,  синтаксисом  публичных  выступлений,  такими  особо
популярными жанрами публицистического стиля речи, как эссе и
разные виды очерка, в ориентации на овладение устной формой
речевой деятельности — докладом, выступлением в прениях.

Наиболее  полно  представлен  в  программе  художественный
стиль речи. Школьный курс литературы предоставляет обильный
материал по художественному стилю: образцовые тексты, которые
служат  основой  для  обогащения  речи  учащихся,  развития  их
творческих  способностей.  Овладение  содержанием
художественного  произведения  через  его  форму   позволяет
приобщать  учащихся  к  нравственным,  эстетическим  ценностям
литературы и таким образом оказывает положительное влияние на
формирование  личности  учащихся.   Язык  художественной
литературы представляет эталон использования слова, построения
словосочетания,  предложения,  текста,  служит первоосновой для
овладения всеми другими стилями.

Главное  направление  программы  —  проникновение  в  язык,
индивидуальный  стиль  писателя,  в  авторское  начало
произведения, сосредоточение внимания не только на словесном
материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на
всех  других  структурных  элементах  художественного
произведения,  создаваемых  словом,  —  на  образах-персонажах,
композиции,  идейном  замысле,  образе  автора.  Такой  подход
принципиально  важен  как  с  точки  зрения  полноценного
восприятия  художественного  произведения  (а  этому  работа  над
художественным  стилем  должна  способствовать  прежде  всего),
так  и более глубокого понимания роли слова в  художественном



произведении.
Связь  языка  с  литературой  реализуется  по  нескольким

направлениям, главными из которых являются чтение и работа с
текстом,  работа  с  художественно-языковыми  средствами,
разнообразные  виды  переложения  текста  (передачи  его
содержания)  в  устной  и  письменной формах,  самовыражение  и
литературное творчество учащихся, публичная речь. Повседневная
работа  по  названным  направлениям  ведет  к  овладению
богатствами  литературы  как  вида  искусства  и  в  то  же  время
развивает, обогащает  речь  учащихся,  позволяет  им проникать  в
творческую мастерскую писателя, поэта, в тайны родного языка.

Приемы,  методы и формы работы определяются указанными
выше  задачами  курса  и  его  содержанием.  Возрастает  роль
разнообразных  видов  самостоятельной  работы,  таких,  как
составление  плана,  тезисов,  конспекта,  подготовка  реферата,
доклада, написание аннотации, рецензий, самостоятельный анализ
текста, целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на
основе  самостоятельного  изучения  текста  (по  плану,
предложенному  учителем,  а  затем  по  собственному  плану),
творческие работы в жанре эссе, очерка, рассказа и т. д., ведение
дневника и  использование  в  устных и  письменных сообщениях
дневниковых записей. 

Изучение  научного  стиля  речи  строится  таким  образом,  что
учащиеся  постоянно  обращаются  к  общелингвистическим
понятиям,  категориям:  лексическим,  словообразовательным,
синтаксическим. Процесс вхождения в научный стиль речи дает
возможность  учителю  повторить  с  учащимися  лексику  и
грамматику. По такому же принципу строится  и изучение темы
«Публицистический  стиль  речи».  Это  способствует  более
обстоятельному овладению стилями речи,  интенсивно развивает
лингвистическое мышление учащихся, их способность видеть за
частными  (частностилистическими)  проявлениями  общие
закономерности языка, его функционирования.

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую
очередь  по  развитию  речи  и  языкового  мышления  учащихся,
занимают  межпредметные  связи.  Она  охватывает  и  лексику
текстов  по  разным  предметам  (терминологию  и  общенаучную
лексику),  и  сам  текст  –  его  строение  применительно  к  разным
учебным предметам. 

10б
Бабайцева В.В. Русский язык.
(углубленный уровень). 10-11 
классы. -М.: Дрофа, 2013, 
2014.

11 б
Бабайцева В.В. Русский язык.
(углубленный уровень). 10-11 
кл. -М.: Дрофа, 2013, 2014.

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования целями
обучения русскому языку на углублённом уровне служат:
•формирование представлений о лингвистике как части
общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории,
языка и культуры русского и других народов; расширение
знаний о единстве и многообразии языкового и культурного



пространства России и мира; приобщение через изучение
языка к ценностям национальной и мировой культуры; пат-
риотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся
средствами русского языка;
•углубление знаний о лингвистике как науке; языке как
многофункциональной развивающейся системе; стилисти-
ческих ресурсах каждого языкового уровня; языковой нор-
ме, её функциях и вариантах; функционально-стилистиче-
ской системе русского языка; нормах речевого поведения
в различных сферах и ситуациях общения; формирование
представлений о речевой деятельности, её основных видах
и особенностях организации; совершенствование навыков
чтения, слушания, говорения и письма;
•совершенствование умений анализировать единицы раз-
личных языковых уровней, а также явления переходности;
систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунк-
туации, повышение языкового чутья; формирование умений
лингвистического анализа те
кстов разной функциональной
и жанровой принадлежности, оценки изобразительно-выра-
зительных возможностей художественного текста;
•развитие умений пользоваться разными приёмами ре-
дактирования текстов, разными методами поиска, анализа
и обработки научной информации, в том числе представлен-
ной в электронном виде расширение используемых языковых и 
речевых средств; 
-формирование умений нормативного словоупотребления, 
активного владения синонимическими средствами языка в 
соответствии с содержанием и условиями речевого общения, а 
также умения оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;
•формирование опыта научно-исследовательской деятельности, 
проведения лингвистического эксперимента; развитие творческих 
способностей, основанных на интеграции знаний, умений и 
навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие 
способности использовать результаты исследования в процессе 
практической речевой деятельности и подготовки к продолжению 
образования по избранному профилю;
•развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 
коммуникативных умений для осуществления межличностного и 
межкультурного общения; формирование готовности к получению
профильного высшего образования, способности использовать 
разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе.
       При построении программы для достижения этих целей
учитывались следующие 
принципы:
•формирование и развитие лингвистической концепции
служит надёжной основой для совершенствования коммуни-
кативной и культуроведческой компетенций. Это принципи-



альное положение определяет теснейшую связь теоретиче-
ской и практической частей курса;
•систематический теоретический курс русского языка
(изложение теоретических сведений в логической последова-
тельности) способствует формированию целостного представ-
ления о системе русского языка, его закономерностях и тен-
денциях развития. Системный характер изложения линг-
вистической теории позволяет углубить и расширить объём
теоретических сведений, установить между ними системные
связи, что имеет большое методическое значение;
•изучение языка способствует развитию мышления;
•изучение русского языка, одного из богатейших языков
мира, имеет большое значение для патриотического, духов-
ного и эстетического воспитания учащихся;
•функциональный подход к изучению языка обусловил
внимание к тексту при обучении речи;
•большое значение для понимания современного состоя-
ния языка имеет обращение к его истории и т. д.
      Углублённый уровень изучения русского языка в
10—11 классах предполагает достижение выпускниками
средней (полной) школы следующих личностных, метапред-
метных и предметных результатов.
      Личностными результатами освоения выпускниками сред-
ней школы программы по русскому языку на углублённом
уровне являются:
1) бережное отношение к русскому языку как неотъемле-
мой части русской культуры, как основе гражданской иден-
тичности; потребность сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры;
2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому
в языке;
3) осознание роли русского языка как государственного
языка Российской Федерации и языка межнационального
общения;
4) осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития гуманитарной науки; готов-
ность участвовать в диалоге культур;
6) потребность саморазвития, в том числе речевого, пони-
мание роли языка в процессах познания;
7) готовность к самостоятельной творческой и ответствен-
ной деятельности;
8) готовность и способность вести диалог с другими людь-
ми; сформированность навыков сотрудничества;
9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их
выразительных возможностей;
10) нравственное сознание и поведение на основе общече-
ловеческих ценностей
       Метапредметными результатами освоения выпускниками 
средней школы программы по русскому языку на углублённом 



уровне являются:
1) умение эффективно общаться в процессе совместной 
деятельности со всеми её участниками, не допускать конфликтов;
2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; использование различных методов 
познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, 
сравнения;
3) способность к самостоятельному поиску информации,в том 
числе умение пользоваться лингвистическими словарями;
4) умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;
5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, 
слушанием, чтением и письмом;
6) умение выражать своё отношение к действительности и 
создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с 
учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий 
общения, адресата и т. д.);
7) свободное владение устной и письменной формой речи,
диалогом и монологом;
8) умение определять цели деятельности и планировать её, 
контролировать и корректировать деятельность;
9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и 
нравственных позиций;
10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь
максимального эффекта.
Предметными результатами освоения выпускниками средней 
школы программы по русскому языку на углублённом уровне 
являются:
1) сформированность представлений о лингвистике как
части общечеловеческого гуманитарного знания, основных
направлениях развития русистики, выдающихся учёных-русистах;
2) сформированность представлений о языке как знако-
вой системе, закономерностях его развития, функциях языка;
3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь,
функции языка, речевая деятельность, речевая ситуация;
основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; текст, признаки и категории текста; тип и 
стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; 
основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма 
речи; синонимика 
русского языка; источники расширения словарного состава 
современного русского языка;
4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии русского языка;
5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах;
практическое овладение основными нормами современного 
литературного языка;
6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
общения;
7) сформированность умений анализировать языковые единицы; 



владение различными видами анализа слов, словосочетаний и 
предложений, текстов разных типов речи;
8) сформированность умений анализировать языковые явления и 
факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
9) владение различными приёмами редактирования текстов;
10) сформированность умений лингвистического анализа текстов 
разных стилей и жанров;
11) сформированность умений проводить лингвистический 
эксперимент и использовать его результаты в речевой
практике

Литература 5а, 5б,5г
Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 
Литература. 5кл. ч. 1,2. М.: 
Просвещение,
2012,2013, 2014

6а,б, г
Литература. 6 класс: учебник 
для общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч./ [авт.-сост.
В.П. Полухина и др.]; под 
ред. В.Я. Коровиной. - М.: 
Просвещение, 2012,2013, 
2014, 2015.

7а,б,г
Литература. 7 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений. 
В 2 ч./  под ред. В.Я. 
Коровиной. М.: Просвещение,
2012,2013, 2014,2015

8а,б
Литература. 8 класс: учебник 
для общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч./  под ред. 
В.Я. Коровиной. М.: 
Просвещение, 2012,2013, 
2014,2015.

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных 
предметов в российской школе содействует формированию 
разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 
гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям
культуры и развитие творческих способностей — необходимое 
условие становления человека, эмоционально богатого и 
интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 
тем критически относиться к себе и к окружающему миру.

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 
и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся, необходимых для успешной социализации и 
самореализации личности;

• постижение учащимися вершинных произведений 
отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 
основанный на понимании образной природы искусства слова, 
опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;

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

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

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

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

Главная идея программы по литературе – изучение литературы 
от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, 
от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе 
соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение 
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 



прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 
сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 
биографии писателя (вертикаль). Существует система 
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 
(горизонталь).

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, 
что он представляет собой единство словесного искусства и основ 
науки (литературоведения), которая изучает это искусство.

Вторая ступень школьного литературного образования (основная 
школа, 5—9 классы) охватывает три возрастные группы, 
образовательный и психофизиологический уровни развития 
которых определяют основные виды учебной деятельности.

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но 
недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая владеет 
техникой чтения и более подготовлена к толкованию 
прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой 
важно уделять больше внимания различным видам чтения: 
индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, 
инсценированию, различного вида пересказам (подробному, 
сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля 
художественного произведения и т. д.).

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать 
умения анализировать художественное произведение, воплощая 
результаты этой работы в филологически грамотные устные и 
письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 классах 
строятся на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов. 
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения 
русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 
проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 
прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 
книги в жизни писателя и читателя и т. д.).

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих 
проблем (например, в 5 классе — внимание к книге).

 Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания 
концентрического, историко-хронологического и проблемно-
тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 
линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 
литература – литература XVIII в. – литература первой половины 
XIX в.). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен 
разделами:
Устное народное творчество.
Древнерусская литература.
Русская литература XVIII века.
Русская литература XIX века.
Русская литература XX века.
Литература народов России.
Зарубежная литература.
Обзоры.
Сведения по теории и истории литературы.
В разделах 1—8 даются: перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную 
проблематику и художественное своеобразие. Изучению 



произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 
писателя.

Материалы по теории и истории литературы представлены в 
каждом классе и разделе программы.

Результаты изучения предмета   «Литература»
Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, 
языкам, ценностям народов России и народов мира;

формирование коммуникативной компетентности со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 
интернет-ресурсы и др.).

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» 
в основной школе:

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

смысловое чтение;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 
и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью;

умение работать с разными источниками информации, находить 



ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят 

в следующем:
1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 
литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их 
написания, выявление заложенных в них вневременных, 
непреходящих нравственных ценностей и их современного 
звучания;

• умение анализировать литературное произведение: определять 
его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 
понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли 
в раскрытии идейно художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа);

• владение элементарной литературоведческой терминологией 
при анализе литературного произведения;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-
нравственными ценностями других народов;

• формулирование собственного отношения к произведениям 
русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 
литературных произведений;

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров,

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных средств русского языка и 
цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь вести диалог;

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с 
тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и 
домашние творческие работы, рефераты на литературные и 
общекультурные темы;

4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 



литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений.

5в
Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин 
В.И. Литература. Ч.1,2. 
М.:Просвещение, 
 2012, 2013, 2014.
Ладыгин М.Б., Нефедова
Н.А., Тренина Т.Г. 
Литература.       ч. 1,2. - 
М.: Дрофа, 2011, 2012, 
2013.

6в
Литература. 6 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч./ 
[авт.-сост. В.П. 
Полухина и др.]; под 
ред. В.Я. Коровиной. М.:
Просвещение, 
2012,2013, 2014,2015 
Ладыгин М.Б. и др. 
Литература. Учебник- 
хрестоматия.         6 
класс. -М.: Дрофа,  
2012,2013г.

7в
Литература. 7 класс: 
учебник  для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч./  под 
ред. В.Я. Коровиной. М.:
Просвещение, 
2012,2013, 2014,2015
Ладыгин М.Б. 
Литература. Учебник-
хрестоматия. 7кл. 
(углубленное изучение) 
М.: Дрофа, 2011,2012, 
2013

8в
Литература. 8 класс: 
учебник  для 
общеобразовательных 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 
и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся, необходимых для успешной социализации и 
самореализации личности;

• постижение учащимися вершинных произведений 
отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 
основанный на понимании образной природы искусства слова, 
опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;

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

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

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

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

Главная идея программы по литературе – изучение литературы 
от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, 
от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе 
соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение 
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 
прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 
сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 
биографии писателя (вертикаль). Существует система 
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 
(горизонталь).

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, 
что он представляет собой единство словесного искусства и основ 
науки (литературоведения), которая изучает это искусство.

Вторая ступень школьного литературного образования (основная 
школа, 5—9 классы) охватывает три возрастные группы, 
образовательный и психофизиологический уровни развития 
которых определяют основные виды учебной деятельности.

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но 
недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая владеет 



учреждений. В 2 ч./  под 
ред. В.Я. Коровиной. М.:
Просвещение, 
2012,2013, 2014,2015.
Ладыгин М.Б. 
Литература. Учебник-
хрестоматия. 8кл. 
(углубленное изучение) 
М.: Дрофа, 2011,2012, 
2013г

9в
Литература. 9класс: 
учебник  для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч./  под 
ред. В.Я. Коровиной. М.:
Просвещение, 
2012,2013, 2014,2015.
Ладыгин М.Б. 
Литература. Учебник-
хрестоматия. 9кл. 
(углубленное изучение). 
-  М.: Дрофа,
 2011,2012, 2013г.

техникой чтения и более подготовлена к толкованию 
прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой 
важно уделять больше внимания различным видам чтения: 
индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, 
инсценированию, различного вида пересказам (подробному, 
сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля 
художественного произведения и т. д.).

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать 
умения анализировать художественное произведение, воплощая 
результаты этой работы в филологически грамотные устные и 
письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 классах 
строятся на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов. 
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения 
русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 
проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 
прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 
книги в жизни писателя и читателя и т. д.).

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих 
проблем (например, в 5 классе — внимание к книге).

 Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания 
концентрического, историко-хронологического и проблемно-
тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 
линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 
литература – литература XVIII в. – литература первой половины 
XIX в.). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен 
разделами:

10. Устное народное творчество.
11. Древнерусская литература.
12. Русская литература XVIII века.
13. Русская литература XIX века.
14. Русская литература XX века.
15. Литература народов России.
16. Зарубежная литература.
17. Обзоры.
18. Сведения по теории и истории литературы.

В разделах 1—8 даются: перечень произведений художественной 
литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную 
проблематику и художественное своеобразие. Изучению 
произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 
писателя.

Материалы по теории и истории литературы представлены в 
каждом классе и разделе программы.

Результаты изучения предмета   «Литература»
Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и 



долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, 
языкам, ценностям народов России и народов мира;

формирование коммуникативной компетентности со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 
интернет-ресурсы и др.).

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» 
в основной школе:

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

смысловое чтение;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 
и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью;

умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят 

в следующем:
1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 
литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их 
написания, выявление заложенных в них вневременных, 
непреходящих нравственных ценностей и их современного 
звучания;

• умение анализировать литературное произведение: определять 



его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 
понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли 
в раскрытии идейно художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа);

• владение элементарной литературоведческой терминологией 
при анализе литературного произведения;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-
нравственными ценностями других народов;

• формулирование собственного отношения к произведениям 
русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 
литературных произведений;

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров,

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных средств русского языка и 
цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь вести диалог;

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с 
тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и 
домашние творческие работы, рефераты на литературные и 
общекультурные темы;

4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 
литературы; формирование эстетического вкуса;

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений.
В соответствии с Образовательной программой гимназии в 6 а 
классе должно обеспечиваться преподавание литературы на 
углубленном уровне с целью выполнения требований 
государственного образовательного стандарта. Данная программа 
предназначена для классов с углубленным изучением литературы, 
гимназий, лицеев гуманитарного профиля.
Углубленное изучение предмета не сводится к простому 
расширению материала. Это особый подход к освоению учебной 
дисциплины. В данной программе авторы разрабатывают 



алгоритм, на базе которого должны быть сформированы система 
представлений, конкретные знания, умения читательской 
деятельности. Освоение алгоритма, по мнению авторов, сделает 
выпускника вдумчивым, внимательным и подготовленным 
читателем, глубоко постигающим суть литературного 
произведения, способного испытать эмоциональное переживание, 
получить эстетическое наслаждение, выразить эстетическое 
отношение к прочитанному и обогатить свой внутренний мир в 
процессе чтения художественной литературы. Таким образом, 
программа предполагает квалификационный подход к 
изучению литературы как вида искусства, но конечной целью 
этого изучения является воспитание читателя, а не писателя или 
литературоведа. 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, 
гармонически развитой личности с высокими нравственными 
идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на 
принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 
содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 
историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 
представлений, усвоения основных понятий теории и истории 
литературы, формирование умений оценивать и анализировать 
художественные произведения, овладения богатейшими 
выразительными средствами русского литературного языка.

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение
литературы в основной школе направлено на достижение 
следующих целей:
- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 
принадлежность к родной культуре, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 
литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 
других народов;
- обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 
эстетического опыта;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 
формирование читательской культуры, представления о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественной литературы, 
эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;
- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном 
и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 
писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 
зарубежной классики;
- овладение умениями творческого чтения и анализа 
художественных произведений с привлечением необходимых 
сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 
них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 
правильно пользоваться русским языком.
    Для изучения литературы на углубленном уровне используется 
учебник Ладыгина М.Б.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 
искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 
литературы. Основа литературного образования – чтение и 
изучение художественных произведений, знакомство с 



биографическими сведениями о мастерах слова и историко-
культурными фактами, необходимыми для понимания 
включенных в программу произведений. Расширение круга 
чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины
проникновения в художественный текст становится важным 
средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 
литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 
продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 
необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, 
научить их грамотному анализу прочитанного художественного 
произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать 
прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 
устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от 
степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 
школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 
художественно-эстетические потребности детей, развивать их 
литературный вкус и подготовить к самостоятельному 
эстетическому восприятию и анализу художественного 
произведения.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при 
обращении к художественным произведениям, которые давно и 
всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и 
мировой литературы. Следовательно, цель литературного 
образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной 
культуры, обладающими высокими художественными 
достоинствами, выражающими жизненную правду, 
общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие 
нравственные чувства у человека читающего.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведение, решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной 
речи. Главная идея программы по литературе – изучение 
литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской 
литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков.
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     Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей 
образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и
русского языка обусловлена традициями школьного образования и
глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 
слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального 
языка, что требует внимания к языку в его художественной 
функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного 
обращения к художественным произведениям. Освоение 
литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и
лингвистической грамотности учащегося. Литературное 
образование способствует формированию его речевой культуры. 
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных 
предметов в российской школе предоставляет огромные 
возможности для формирования духовно богатой, разносторонне 
развитой личности, в жизни которой особое значение имеют 
культурные традиции, подлинные нравственные и эстетические 
ценности, нашедшие отражение, в частности, в лучших 



Литература. (базовый и 
профильный уровни). 
ч.1,2 - М.: Просвещение,
2011,2012, 2013г.

произведениях отечественной и мировой литературы. 
Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 
творческих способностей — необходимые условия становления 
человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 
способного конструктивно и вместе с тем критически относиться 
к себе и к окружающему миру.
Помимо традиционных (монографических) тем, составляющих 
ядро программы и реализующих задачи изучения литературы на 
базовом и профильном уровнях, для каждого класса выделены 
специальные уроки-обзоры. Эти уроки предоставляют учителю и 
учащимся свободу выбора произведений для чтения и анализа, 
предполагают знакомство школьников с произведениями 
определенного жанра, сходными по тематике, проблематике, 
образной системе, времени создания и т. д. Особенно важна роль 
таких уроков в старших классах. Если в основной школе уроки-
обзоры направлены прежде всего на расширение круга чтения 
школьников, их знакомство с памятниками мировой и 
отечественной литературы, то в старших классах цель этих уроков
— систематизировать представления учащихся о литературном 
процессе. Для уроков-обзоров отбирались, как правило, 
небольшие по объему произведения, способные вызвать у 
школьников интерес близкой им тематикой, острыми проблемами, 
динамичным сюжетом, необычной художественной формой. 
Обращение к таким произведениям поможет осуществлять 
углубленный филологический анализ помещенных в программе 
художественных текстов, в том числе исследовать 
интертекстуальные связи произведения, проводить 
сопоставительный анализ произведений на завершающем этапе 
литературного образования.
Особое место в учебном курсе отводится урокам-практикумам, 
включенным в программу в системной последовательности и 
посвященным освоению и закреплению наиболее важных 
читательских умений и навыков: выразительного чтения как 
способа интерпретации художественного текста, филологического 
анализа литературного произведения (целостного и в заданном 
аспекте), построения самостоятельных устных и письменных 
высказываний, работы со справочной и критической литературой, 
применения полученных знаний и умений в различных сферах 
деятельности и ситуациях общения. Указанные уроки обладают 
относительной самостоятельностью, не связаны жестко с 
изучением конкретных литературных произведений, поэтому 
привлекаемый для них материал может варьироваться. 
В программе реализуется деятельностный подход, 
предполагающий овладение конкретными умениями и навыками, 
связанными с чтением, анализом и интерпретацией 
художественного текста, а также практическое их использование в 
процессе создания собственных устных и письменных речевых 
высказываний, исследовательских и творческих работ, в учебной 
деятельности и в различных сферах коммуникации и ситуациях 
общения. При этом сохраняется достаточно традиционный 



перечень литературных произведений, без изучения которых 
невозможно приобщение школьников к подлинным ценностям 
отечественной и зарубежной литературы, духовному опыту 
русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 
классической литературе как художественном явлении, вписанном
в историю мировой культуры и обладающем несомненной 
национальной самобытностью.
Основная цель предлагаемого курса литературы — постижение 
учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, т. е. их чтение и анализ, основанный на понимании 
образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 
единства художественной формы и содержания, связи искусства с 
жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование у
учащихся комплекса читательских умений и навыков 
филологического анализа, учитывающего уровень развития 
современного отечественного и зарубежного литературоведения, 
но при этом соответствующего возрастным особенностям 
школьников и задачам средней общеобразовательной школы.
На каждом этапе школьного курса литературы, помимо круга 
детально и разносторонне изучаемых литературных произведений,
определяется также перечень основных видов деятельности, 
связанных с чтением, анализом и интерпретацией 
художественного текста, развитием устной и письменной речи 
учащихся, и необходимых теоретико-литературных и эстетических
категорий и понятий. В центре внимания при этом оказывается не 
столько овладение учащимися современным филологическим 
метаязыком (что, безусловно, может быть полезным для 
старшеклассников, уже избравших для себя гуманитарную сферу 
деятельности), сколько выработка умений и навыков 
практического анализа литературного произведения и их 
использование в разных сферах деятельности.
Отбор литературного материала и определение приемов работы с 
ним осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных
документов, направляющих и регламентирующих деятельность 
учителя, а также с учетом возрастных особенностей и 
читательских предпочтений учащихся. Особо важной задачей 
изучения литературы авторы программы считают формирование у 
учащихся устойчивого интереса и мотивации не только к чтению и
непосредственному восприятию литературных произведений 
(задача сама по себе весьма актуальная в настоящее время), но и к 
постижению их художественной специфики на основе 
филологического анализа (целостного или в заданном аспекте), а 
также к высказыванию собственных оценок и суждений по поводу
прочитанного, представлению интерпретации литературного 
произведения. Одним из непременных условий успешного 
осуществления самых разнообразных видов учебной деятельности
является осознание учащимися осваиваемых ими на уроках 
литературы знаний и умений как личностно и общественно 
значимых и практически применимых в повседневной жизни.
Структура курса литературы определяется его целями и задачами, 



а также логикой освоения литературного материала и 
последовательностью формирования читательских умений и 
навыков анализа литературного произведения.

10б
Архангельский А.Н.и др.
Литература: учебник 
(углубленный уровень).  
В 2-х частях. - М.: 
Дрофа, 2014

11б
Агеносов В.В. и др. 
Литература: учебник 
(углубленный уровень). 
В 2-х частях. - М.: 
Дрофа, 2014.

         Стержневой методологической идеей курса литературного 
образования для средней (полной) школы является принятая 
методистами России и Европы мысль о необходимости сочетания 
эстетического и исторического анализа явлений литературы, когда 
критическое осмысление творчества каждого выдающегося 
писателя сопровождается историческим обозрением 
литературного процесса. Такое соединение наиболее полно 
соответствует психолого-возрастным особенностям учащихся 10
—11 классов: стремление к пониманию общих закономерностей, к
воссозданию цельной картины мира и определению своего места 
и назначения в этом мире.
Литература как часть культуры ответственна за формирование 
духовной доминанты личности, поэтому данный курс по 
литературе, интегрируя и реализуя информационную, 
воспитательную и мировоззренческую функции, направлен на 
подготовку учащихся старших классов к восприятию единого 
литературного и — шире — культурно-исторического процесса с 
позиций современной антропологии и аксиологии.
      Литература творчески отражает жизнь во всех ее проявлениях 
и дает возможность старшекласснику не только от-крыть для себя 
взрослый мир, но и приобрести опыт осмысления жизненных 
ситуаций, проблем и конфликтов, задуматься об уникальности 
каждого человека и многообразии
человеческих типов, освоить богатство русского литературного 
языка и научиться грамотно и понятно выражать своимысли, 
аргументировать свою точку зрения.
        Литература как «человековедение» помогает молодым людям 
заглянуть «внутрь себя». В этом возрасте формируется Я-
концепция как новый уровень самосознания, что выражается в 
появлении потребности в познании себя как личности, своих 
возможностей и особенностей, своего сходства с другими людьми 
и своей уникальности. В процессе чтения, восприятия, анализа, 
интерпретации и оценки произведений формируется 
мотивационная сфера ученика, система его эмоционально-
ценностных ориентаций и самооценки. 
         Литература как искусство слова влияет на формирование и 
развитие эстетического вкуса школьников — «способность 
человека к различению, пониманию и оценке прекрасного и 
безобразного в явлениях действительности и произведениях 
искусства». В процессе эстетического развития учащимся 
открывается неутилитарная ценность всего окружающего, 
появляется чувство эмоционально-духовной сопричастности 
воспринимаемому, т. е. развивается эстетическое отношение к 
миру».
         Основой для отбора авторов и произведений, включенных в 
данный курс, является Федеральный государственный 



образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования. Для изучения в 10—11 классах предлагается 
сравнительно небольшой круг писателей, каждый из которых 
представляет то или иное характерное явление литературного 
процесса. А совокупность творческих индивидуальностей 
позволяет увидеть многообразие художественно-философских и 
стилевых течений в русской литературе.
          Главная цель курса— помочь школьнику сделать 
следующий шаг в своем гуманитарном развитии, от умения 
осмысленно читать литературное произведение, различать 
неразрывную связь формы и содержания, к умению мыслить 
исторически и системно, характеризовать культурный идеал эпохи
и соотносить с ним авторский и личностный идеал.
          Работая по программе данного курса, учитель в зависимости
от специфики образовательной организации и уровня 
подготовленности учащихся за период обучения в основной школе
может использовать в учебно-воспитательном процессе как весь 
материал, представленный в программе, так и часть его в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования и спецификой программы развития своей 
образовательной организации. 
         В соответствии с ФГОС основного общего образования на 
начало обучения в 10-11 классах школьники имеют общее 
представление о русской литературе ее классического периода. Им
предстоит углубить эти представления и развить навыки 
самостоятельной работы с текстом художественных произведений 
и литературно-критических статей (углубленное изучение). К 
концу учебного года десятиклассники
должны научиться самостоятельно читать, воспринимать, 
анализировать, истолковывать и оценивать программные 
художественные произведения с соответствии с Требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы 
ФГОС среднего (полного) общего образования в образовательной 
области Филология, и эти  результаты как перечень умений будут 
совершенствоваться в выпускном классе. Серьезную роль в 
достижении задач программы призваны сыграть параллели с 
европейской литературой, обеспечивающие контекстуальное 
восприятие учащимися историко-литературного и историко-
культурного развития России, что, несомненно, важно прежде 
всего для углубленного изучения предмета. Учитель же 
общеобразовательных классов имеет право и возможность 
свободного выбора контекстуального материала.
              Реализуя системно-деятельностный подход в обучении, 
программа предлагает школьнику не потребление информации, а 
включение в интерактивную деятельность по творческому 
освоению предметного учебного материала, формированию 
метапредметных умений и саморазвитию личности. 
Контекстуальное изучение художественных произведений 
обеспечивает формирование и развитие умений самостоятельно 



пользоваться справочным аппаратом книги, сопоставлять 
произведения, написанные в одно и то же время, различать 
последовательность и логику движения художественных идей, их 
смену от одного поколения писателей к другому и в конечном 
счете более глубокое понимание замысла автора, его концепции 
мира и человека.
            Особое внимание уделяется единству теории и практики. В 
программе осуществляется системно-функциональный подход в 
изучении теории литературы: ключевые понятия, связанные с 
подвижным, изменчивым литературным процессом 
(десятиклассники уже знакомы с романтизмом и реализмом, 
теперь им предстоит узнать и понять, что такое натурализм, 
расширить свои представления о содержании, формах, функциях 
образа художественного, о лирическом герое авторских 
поэтических произведений, о способах выражения точки зрения 
героя, рассказчика и автора и др.), вводятся не на уровне 
обособленных словарных формулировок, а в процессе анализа 
конкретных произведений конкретных авторов, что находит свое 
выражение как в текстах статей учебника, так и в итоговых 
материалах каждой главы.
            Также принципиально значимым является введение в 
учебный материал литературно-критического контекста: 
фрагментов статей критиков и литературоведов, посвященных 
изучаемым произведениям. Старшеклассникам предлагается 
осмыслить теоретико-литературный инструментарий, логику 
анализа произведения и позиции разных критиков, разобраться в 
их спорах, т. е. на основе эстетического анализа, подкрепленного 
этической позицией, опытом активного взаимодействия с 
продуктом культуры сформировать свое активное отношение к 
произведению, автору, критику.
УМК обеспечивает реализацию требований ФГОС полного 
(среднего) общего образования к результатам обучения 
школьников на трех уровнях: 
личностном— что находит отражение в интерпретационной, 
оценочной и рефлексивной деятельности читателя-школьника, 
способствующей формированию аксиологической составляющей 
личности; 
метапредметном— что выражается в классификации и 
систематизации, анализе и синтезе материала школьником, поиске 
и обработке информации разных видов и типов, активном 
использовании ИКТ в коллективной и самостоятельной 
деятельности, развитии языковой и коммуникативно-речевой 
компетенций;
предметном— что отражается в обновленном филологическом 
содержании и концептуально новом методическом аппарате УМК.
          Новоприобретенный культурный опыт — чтение, 
восприятие, анализ, истолкование и оценка художественных 
произведений и литературно-критических статей в историко-
культурном контексте, выявление авторского идеала и соотнесение
его с идеалом конкретной эпохи и своего времени в процессе 



коллективной и самостоятельной читательской деятельности на 
основе современных образовательных и информационно-
коммуникационных технологий — будет способствовать 
повышению общей читательской культуры и осознаванию 
старшеклассником новых задач самосовершен-
ствования, саморазвития, самоактуализации.


