
 

 

 



Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – 

программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку,  

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому  

языку, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского  

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

к определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые  

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного  

общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают  

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне  

основного общего образования, а также предметные достижения обучающегося  

за каждый год обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования  

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка  

в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в системе образования и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы  

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,  

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и  

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей  

конкретного класса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык  

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа.  

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык  

является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой  

их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им  

функций государственного языка и языка межнационального общения важны для  

каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической  

принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его  

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических  

особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно  

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют  

успешность социализации личности и возможности её самореализации  

в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,  

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует  

в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является  

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций,  

истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и  

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и  

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков  

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 



Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие  

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать,  

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать  

её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и  

возможности, участвовать в социальной жизни.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,  

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и  

языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку  

как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного  

богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения  

знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения 

к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов  

Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития,  

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом  

преобразования мира; овладение знаниями о русском языке, его устройстве и  

закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка;  

практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого  

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и  

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических  

средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,  

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми  

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного  

общения, овладение русским языком как средством получения различной  

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных  

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования,  

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и  

правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений  

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую  

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных  

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать  

стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, способы  

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения  

автора, логической структуры, роли языковых средств. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит 

в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным 

для изучения.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык  

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение;  

сообщение на лингвистическую тему. 



Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и  

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых  

средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный;  

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ  

текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная  

статья. Научное сообщение. 

Система языка 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и  

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и  

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления:  

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления  

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и  

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение.  

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и  

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный,  

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение,  

переход из одной части речи в другую). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов.  

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках  

пре- и при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения 

(в рамках изученного). 



Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологический анализ имён существительных.  

Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках  

изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические  

функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные,  

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные  

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах  

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное  

написание числительных; правила правописания окончаний числительных. 

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции  

местоимений. Роль местоимений в речи. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные,  

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные,  

определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого  

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом  

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности);  

притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений  

в тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни;  

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 



Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы  

ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения  

глаголов. Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном  

наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном  

мире. 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог  

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение  

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной  

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный  

и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том  

числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного  

текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических  

норм русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в  

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной  

литературой. 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том  

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка 

в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах,  

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная  

речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический,  

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого  

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля.  

Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей  

современного русского языка. Основные признаки художественной речи:  

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а  

также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их  

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 



Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного  

предложения. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей  

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными  

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая  

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений  

с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки  

знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части  

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений  

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам  

связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых  

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и  

степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного  

определительного в сложноподчинённом предложении; построение  

сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным,  

присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой,  

который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых  

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых  

предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения.  

Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных  



предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных  

предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и  

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения,  

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления,  

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном  

предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных  

предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными  

видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной  

речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила  

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой  

речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне  

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной  

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и  

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами  

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и  

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего  

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные  

результаты:  

1) 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, написанных на русском языке; 

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, формируемое в том числе на основе примеров  

из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность  

к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и  

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной  

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,  

нуждающимся в ней; волонтёрство); 



2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как  

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального  

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, 

к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов  

России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, 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; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного  

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, 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; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и  

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание  

важности художественной культуры как средства коммуникации и  

самовыражения; 

осознание важности русского языка 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; 

5) 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,  

рациональный 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 информационно-коммуникационной сети «Интернет»  

(далее – Интернет) в образовательном процессе; 

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 своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние  

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего  

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений,  

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание  

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

общеобразовательной организации, 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 ознакомления  

с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и  

результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение  

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и  

общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных  

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков  

и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно,  

логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

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; 

8) 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, закономерностях  

развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения  

как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской  

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков, 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного  

благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и  

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,  

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; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость  

опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости,  

в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность,  

в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности  

новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость  

в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи,  

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных,  

осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего  

развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и  

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и  

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия  

с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления  

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие  

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой 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 сложившейся ситуации, быть готовым действовать  

в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего  

образования у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные  

результаты: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные  

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия,  

совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,  

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц  

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа,  

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и  

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения  

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов,  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,  

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты  

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных  

критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания 

в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и  

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и  

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений  

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование  

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинноследственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе  

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам  

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки  

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их  

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать  

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе  

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать  

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки  

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и  

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации  

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и  

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации  

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи  

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем  

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и  

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение  

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать  

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы  

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание  

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,  

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа,  

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и  

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные  

тексты с использованием иллюстративного материала. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений  

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),  

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и  

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы  

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого),  



самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной  

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;  

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать  

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь 

с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и  

условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями  

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения  

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения  

собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Совместная деятельность 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы  

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения  

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и  

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,  

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом  

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять  

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы  

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему  

направлению и координировать свои действия с действиями других членов  

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,  

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать  

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение  

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к представлению отчёта перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные  

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка  

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры  

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации  

и как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6  



предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,  

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монологповествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением 

на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не  

менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,  

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных  

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,  

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не  

менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и  

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи  

объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную  

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато  

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов  

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не  

менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой  

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов,  

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного  

словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского  

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100–110  

слов, словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста  

объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил  

правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года  

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями),  

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам,  

с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи;  

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности  

человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные  

и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении  

анализа различных видов и в речевой практике, использовать знание основных  

признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,  

определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи  

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности,  

действий) с опорой на жизненный и читательский опыт, произведение искусства  

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные  

сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и  

жанра сочинения, характера темы). 



Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план  

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью  

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме,  

выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном  

тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе  

из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её  

в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять  

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде  

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного  

русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного  

стиля речи, перечислять требования к составлению словарной статьи и научного  

сообщения, анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка 

и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении  

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и  

заимствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности 

к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и  

архаизмы), различать слова с точки зрения сферы их употребления:  

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления  

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять  

стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное  

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи 

с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения;  

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой  

ситуацией, пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать  

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного  

словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове;  

выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный,  

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части  

речи в другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ слов,  

применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового  

анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать  

изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять  

знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов,  

правила правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а (о), гласных  

в приставках пре- и при-. 



Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках  

изученного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена  

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы  

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного);  

соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -ки -ск- 

имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение  

имени числительного; различать разряды имён числительных по значению, по  

строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения,  

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль  

имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать  

правила правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах  

числительных, написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное  

написание числительных, правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение;  

различать разряды местоимений, уметь склонять местоимения; характеризовать  

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли 

в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского  

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом  

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать  

правила правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного  

написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы;  

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и  

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы, использовать  

личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного  

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён  

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и  

графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ  

слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и  

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания  

по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов 

и в речевой практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные  

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества;  



понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на  

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,  

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 

монологописание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным  

сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение 

к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) 

на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее  

6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,  

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов  

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,  

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не  

менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания  

в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского  

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160  

слов, словарного диктанта объёмом 35–40 слов, диктанта на основе связного текста  

объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил  

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения  

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль  

текста, подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу  

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование,  

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину  

или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение  

к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт,  

на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более  

предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если  

этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), классные  

сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера  

темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и  

второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных  

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и  

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять  

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде  

таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 



Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание  

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых  

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять  

не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты  

с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала,  

начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого  

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля;  

основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания  

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном  

произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать  

особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности  

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих  

к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным  

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов,  

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,  

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта,  

написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и  

собственные речевые высказывания разной функциональной направленности  

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой  

правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы  

в сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать  

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного  

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и  

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое,  

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого  

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений  

с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений  

в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых  

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать  

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых  

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых  

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 



Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и  

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого  

предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых  

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим  

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,  

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной,  

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия,  

меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение  

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых  

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать  

соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений  

в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых  

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила  

постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного  

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих  

отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного  

сложного предложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений 

в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных  

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и  

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции  

в речи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных  

предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными  

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений  

с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях  

с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений  

с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат 

в высказывание. 



Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной  

речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой  

и косвенной речью, при цитировании. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература»  

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – 

программа по литературе, литература) включает пояснительную записку,  

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы  

по литературе, тематическое планирование. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по литературе разработана с целью оказания методической  

помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному  

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные  

методики обучения. 

Программа по литературе позволит учителю: 

− реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы  

к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов  

обучения, сформулированных в ФГОС ООО;  

− определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе;  

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание  

учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной  

рабочей программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе  

представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне  

основного общего образования, планируемые предметные результаты  

распределены по годам обучения. 

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 учебного 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  

обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного  

и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего  

образования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом  

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования,  

межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История»  



и учебными предметами предметной области «Искусство», 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 отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении  

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение  

планируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования 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 целей изучения литературы 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 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся  

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой  

культуры, состоят в приобщении обучающихся 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 литературы, 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 обучающихся 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 неоднозначного  

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 коммуникативноэстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений  

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены  

на совершенствование речи обучающихся 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 аргументированно отстаивая свою. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

6 КЛАСС 

Античная литература 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Фольклор  

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловейразбойник», 

«Садко». 

Народные песни и поэмы народов России и мира (не менее трех песен  

и двух поэм). Например, «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы  

ветры, ветры буйные...», «Чёрный ворон», «Не шуми, мати зеленая  

дубровушка...» и другие. «Песнь о Роланде» (фрагменты), «Песнь о Нибелунгах»  

(фрагменты).  

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание  

о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание  

о смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге»,  

«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и другие. Роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок»,  

«Утёс» и другие. 

А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь»,  

«Соловей» и другие. 

Литература второй половины XIX века 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени  

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…»,  

«Я пришёл к тебе с приветом…». 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий»,  



«Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие. 

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Литература XX – начала XXI века 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее  

двух). Например, стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока  

и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх  

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц,  

В.С. Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова и других.  

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI в., в том числе  

о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например,  

Б.Л. Васильев «Экспонат №...», Б.П. Екимов «Ночь исцеления», Э.Н. Веркин  

«Облачный полк» (главы) и другие.  

В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека  

(не менее двух). Например, Р.П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р.И. Фраерман.  

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю.И. Коваль. «Самая лёгкая  

лодка в мире» и другие. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов. Например,  

К. Булычев «Сто лет тому вперед» и другие.  

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие»  

(фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня  

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось  

на свете…», Р. Гамзатов «Журавли», «Мой Дагестан» и другие.  

Зарубежная литература 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее  

двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору);  

Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и другие. 

9 КЛАСС 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол  

Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»  

и другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям  

и судиям», «Памятник» и другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). Например, «Светлана»,  

«Невыразимое», «Море» и другие. 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков,  

Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Бесы»,  

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти»,  

«К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень»  

(отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора!  



Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…»,  

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть  

может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и другие. Поэма «Медный  

всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например,  

«Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою  

толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет,  

не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой  

золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон»  

(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…»  

и другие. Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Зарубежная литература 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Дж.Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя  

мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие. Поэма  

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору).  

Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне  

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной  

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными  

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами  

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования  

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) 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 самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию  

в гуманитарной деятельности; 

2) 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 России;  

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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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 психического  

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного  

поведения в Интернете; 

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; 

6) трудового воспитания: 

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

образовательной организации, 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; 

7) 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 среды, готовность к участию  

в практической деятельности экологической направленности; 

8) 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 литературного образования, установка на осмысление опыта,  

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения  

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования  

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные  

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные  

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов  

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений  

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать  

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания  

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия  

в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать  

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения  

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений  

и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных  

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их  

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе  

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать  

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания  

в литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным  

и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать  

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений  

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование  

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинноследственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе  

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам  

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки  

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их  

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 



Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе  

литературной и другой информации или данных из источников с учётом  

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать  

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну  

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной  

и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными  

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям,  

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных  

и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение  

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций,  

находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести  

переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение  

к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного  

диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы  

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание  

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других  

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта  

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации  

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные  

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях,  

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,  

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его  

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся  

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты  

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения)  

и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний  

об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность  

за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии  

в литературном образовании;  

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  



учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть  

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся  

обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,  

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное  

в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых  

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших  

трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять  

ими и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого  

человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры  

из художественной литературы; регулировать способ выражения своих  

эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя  

над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку  

и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Совместная деятельность: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной)  

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках  

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм  

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить  

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать  

процесс и результат совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить,  

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной  

работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять  

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников  

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать  

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы»  

и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему  

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям,  

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды  

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять  

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне  

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её  

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства  

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных  

отличий художественного текста от текста научного, делового,  

публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений  



устного народного творчества и художественной литературы, умениями  

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное,  

понимать художественную картину мира, отражённую в литературных  

произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных  

смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы  

и содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую  

и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя,  

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные  

особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать  

авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения,  

поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их  

в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных  

оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество;  

проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные  

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика,  

эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия,  

поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма,  

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного  

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический,  

комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция,  

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); авторское  

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик,  

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая  

характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж,  

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор,  

ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола;  

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия;  

повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс),  

стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий,  

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках  

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе  

принадлежность произведения к историческому времени, определённому  

литературному направлению); 

овладение умением 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; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом  

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные  

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы,  

жанры, приёмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные  

произведения художественной литературы с произведениями других видов  

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных  

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12  

произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя  



подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы  

по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении,  

в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией  

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку  

прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания  

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой  

на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию;  

применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации;  

редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально  

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской  

и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием  

методов смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»;  

стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина  

«Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова;  

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе  

от ума»; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник»,  

роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть  

«Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения,  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца  

Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения  

Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»;  

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один  

мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному  

произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский,  

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения  

И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой,  

М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ А.Н. Толстого  

«Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы»,  

поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы  

В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин  

двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению  

(по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй  

половины XX – XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе  

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер,  

Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх  

поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский,  

А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий,  

Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов);  

Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного  

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника  

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного  

развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать  

и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной  

литературы; 

11) формирование умения участвовать в учебно-исследовательской  

и проектной деятельности (с приобретением опыта публичного представления  



полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе  

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать  

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе  

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный  

перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно 

коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила информационной 

безопасности. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность  

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении  

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства,  

отличать художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ  

произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать,  

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом  

литературного развития обучающихся): 

определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые  

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять  

позицию героя и авторскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать  

их сравнительные характеристики, выявлять основные особенности языка  

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться  

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления  

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное  

творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры  

(рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание литературного  

произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития  

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;  

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,  

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор,  

ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза,  

аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы  

и обнаруживать связи между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты  

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста  

и литературного развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно  

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других  

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7  

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение  

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей  

обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,  

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному  

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать  

аргументированную оценку прочитанному; 



11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом  

не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой  

на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных  

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы  

и современных авторов с использованием методов смыслового чтения  

и эстетического анализа; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного  

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования  

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения  

по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной  

литературы для детей и подростков; 

15) развивать умения коллективной учебно-исследовательской и проектной  

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять  

полученные результаты; 

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе  

в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными  

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа  

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

1) 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; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного  

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста научного,  

делового, публицистического; 

3) 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 теоретиколитературных 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 другие); 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 внутритекстовых  

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); 

4) 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); 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебноисследовательской и проектной 

деятельности и уметь публично презентовать  

полученные результаты; 

12) 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 другими справочными материалами, в том числе из числа  

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 6 классе 

 

№ 

п/п 

№ 

ур

ок

а 

в 

те

ме 

                  

                     Содержание 

 

Дата 

про-

веде-

ния 

по 

пла-

ну  

Дата 

прове-

дения 

по 

факту 

Примечание 

1 1 Т. 1 Общие сведения о языке. Повторение 

 (16 ч.) 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации. 

   

2 2 Русский язык — язык межнационального 

общения. 

   

3 3 Понятие о литературном языке.    



4 4 Повторение. Смысловой, речеведческий, 

языковой анализ текста (повторение изученного 

в 5 классе). 

   

5 5 Повторение. Употребление ь и ъ (повторение 

изученного в 5 классе). 

   

6 6 Повторение. Правописание корней (повторение 

изученного в 5 классе). 

   

7 7 Повторение. Правописание приставок 

(повторение изученного в 5 классе). 

   

8 8 Повторение. Правописание суффиксов 

(повторение изученного в 5 классе). 

   

9 9 Повторение. Слитное и раздельное написание не 

с глаголами, существительными и 

прилагательными (повторение изученного в  

5 классе). 

   

10 10 Контрольная работа 1 

Диктант с грамматическим заданием 1 

«Поздней осенью» 

   

11 11 Виды речи. Монолог и диалог. Монолог-

описание. 

   

12 12 Монолог-повествование. 

Анализ диктанта с грамматическим заданием. 

   

13 13 Монолог-рассуждение.    

14 14 Сообщение на лингвистическую тему.    

15 15 Виды диалога: побуждение к действию, обмен 

мнениями. 

   

16 16 Монолог и диалог. Практикум.    

17 1 Т. 2 Текст. Функциональные разновидности 

текста (18 ч.) 

Текст. Основные признаки текста (повторение). 

   

18 2 Информационная переработка текста. Главная и 

второстепенная информация. 

   

19 3 Информационная переработка текста. Способы 

сокращения текста. 

   

20 4 Простой и сложный план текста.    

21 5 Назывной и вопросный план текста.    

22 6 Контрольная работа 2 

Изложение 1 

«Кабинет Чехова» 

   

23 7 Особенности функционально-смысловых типов 

речи. 

   

24 8 Описание признаков предметов и явлений 

окружающего мира. 

Анализ изложения. 

   

25 9 Особенности описания как типа речи.    

26 10 Сочинение-описание (обучающее).    

27 11 Официально-деловой стиль и его жанры.    

28 12 Особенности официально-делового стиля.    

29 13 Заявление, расписка.    

30 14 Научный стиль и его жанры.    

31 15 Особенности научного стиля.    

32 16 Научное сообщение.    

33 17 Словарная статья. Требования к составлению 

словарной статьи. 

   



34 18 Контрольная работа 3 

Контрольные тестовые задания 1 

по теме "Текст. Функциональные 

разновидности языка". 

   

35 1 Т.3 Лексикология (15ч.) 

Лексика русского языка (повторение). 

Анализ контрольных тестовых заданий. 

   

36 2 Группы слов по значению (повторение).    

37 3 Лексические средства выразительности.    

38 4 Метафора.    

39 5 Составление вопросного плана к тексту 

изложения. 

   

40 6 Изложение (обучающее).    

41 7 Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения. 

   

42 8 Исконно русские слова.    

43 9 Заимствованные слова.    

44 10 Слова с полногласными и неполногласными 

сочетаниями. 

   

45 11 Правописание слов иностранного 

происхождения. 

   

46 12 Правописание слов иностранного 

происхождения. Словарный диктант. 

   

47 13 Контрольная работа 4 

Сочинение 1 на морально-этическую тему 

«Что такое милосердие?». 

   

48 14 Лексика русского языка с точки зрения её 

активного и пассивного словоупотребления. 

Архаизмы, историзмы. 

   

49 15 Неологизмы. 

Анализ сочинения. 

   

50 1 Т. 4 Лексикология (16 ч.) 

Общеупотребительные слова. 

   

51 2 Диалектизмы.    

52 3 Профессионализмы.    

53 4 Жаргонизмы.    

54 5 Стилистические пласты лексики: стилистически 

нейтральная, высокая лексика. 

   

55 6 Стилистические пласты лексики. Разговорная 

лексика. 

   

56 7 Лексический анализ слова.    

57 8 Фразеологизмы. Их признаки и значение.    

58 9 Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.    

59 10 Сочинение-описание природы и местности.    

60 11 Фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные. 

   

61 12 Фразеологизмы и их роль в тексте.    

62 13 Повторение темы "Лексикология. Культура 

речи" 

Повторение темы "Лексикология. Культура 

речи". 

   

63 14 Повторение темы "Лексикология. Культура 

речи" 

   



Повторение темы "Лексикология. Культура 

речи". Практикум. 

64 15 Контрольная работа 5 

Контрольные тестовые задания 2 

по теме "Лексикология. Культура речи". 

   

65 16 Работа над ошибками, анализ работы.    

66 1 Т.5 Словообразование. Орфография (17 ч.) 

Морфемика и словообразование как разделы 

лингвистики (повторение). 

   

67 2 Основные способы образования слов в русском 

языке. 

   

68 3 Основные способы образования слов в русском 

языке. Виды морфем. 

   

69 4 Основные способы образования слов в русском 

языке. Сложные и сложносокращённые слова. 

   

70 5 Основные способы образования слов в русском 

языке. Сложные и сложносокращённые слова. 

Правописание сложных и сложносокращённых 

слов. 

   

71 6 Орфографический анализ сложных и 

сложносокращённых слов. 

   

72 7 Понятие об этимологии.    

73 8 Морфемный и словообразовательный анализ 

слов. 

   

74 9 Контрольная работа 6 

Изложение 2 

 

   

75 10 Правописание корня -кас- — -кос- с 

чередованием а//о. 

Анализ изложения. 

   

76 11 Правописание корня -кас- — -кос- с 

чередованием а//о. Практикум. 

   

77 12 Правописание приставок ПРЕ / ПРИ.    

78 13 Правописание приставок ПРЕ / ПРИ. 

Практикум. 

   

79 14 Систематизация и обобщение по теме 

"Словообразование. Культура речи. 

Орфография". 

   

80 15 Систематизация и обобщение по теме 

"Словообразование. Культура речи. 

Орфография". Практикум. 

   

81 16 Контрольная работа 7 

Контрольные тестовые задания 3 

по теме "Словообразование. Культура речи. 

Орфография". 

   

82 17 Работа над ошибками, анализ работы.    

83 1 Т.6 Морфология. Имя существительное  
(14 ч.) 

Морфология как раздел лингвистики. Части 

речи в русском языке. 

   

84 2 Части речи в русском языке. Части речи и члены 

предложения. 

   

85 3 Имя существительное как часть речи 

(повторение изученного в 5 классе). 

   



86 4 Имя существительное как часть речи.    

87 5 Особенности словообразования имен 

существительных. 

   

88 6 Нормы словоизменения имен существительных 

в именительном падеже множественного числа. 

   

89 7 Нормы словоизменения имен существительных 

в родительном падеже множественного числа. 

   

90 8 Нормы словоизменения сложных имен 

существительных с первой частью пол-. 

   

91 9 Правила слитного и дефисного написания пол- и 

полу- со словами. 

   

92 10 Описание помещения (интерьера). Сбор 

материала. 

   

93 11 Практикум. Описание помещение (интерьера).    

94 12 Повторение темы "Имя существительное". 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

   

95 13 Контрольная работа 8 

Контрольные тестовые задания 4 

 по теме "Имя существительное". 

   

96 14 Работа над ошибками, анализ работы.    

97 1 Т.7 Имя прилагательное (17 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи (повторение 

изученного в 5 классе). 

   

98 2 Имя прилагательное как часть речи.    

99 3 Разряды имён прилагательных по значению.    

100 4 Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. 

   

101 5 Разряды имён прилагательных по значению. 

Относительные прилагательные. 

   

102 6 Разряды имён прилагательных по значению. 

Притяжательные прилагательные. 

   

103 7 Степени сравнения качественных имен 

прилагательных. Сравнительная степень 

сравнения качественных имен прилагательных. 

   

104 8 Превосходная степень сравнения качественных 

имен прилагательных.  

   

105 9 Морфологический анализ имен прилагательных.    

106 10 Правописание н и нн в именах прилагательных.    

107 11 Правописание н и нн в именах прилагательных 

(закрепление). Практикум. 

   

108 12 Правописание суффиксов -к- и -ск- имен 

прилагательных. 

   

109 13 Словообразование имён прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

   

110 14 Правописание сложных имен прилагательных 

(закрепление). Практикум. 

   

111 15 Обобщение изученного по теме «Имя 

прилагательное». Практикум. 

   

112 16 Контрольная работа 9 

Контрольный диктант 2 с грамматическим 

заданием 

 

   

113 17 Работа над ошибками, анализ работы.    



114 1 Т.8 Имя числительное (14 ч.) 

Имя числительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение имени числительного. 

   

115 2 Синтаксические функции имен числительных.    

116 3 Разряды имен числительных по строению: 

простые, сложные, составные. 

   

117 4 Сочинение-описание внешности человека.    

118 5 Разряды имен числительных по строению: 

простые, сложные, составные. Практикум. 

   

119 6 Разряды имен числительных по значению. 

Количественные числительные. 

   

120 7 Разряды количественных числительных (целые, 

дробные, собирательные). 

   

121 8 Склонение количественных имен числительных.    

122 9 Сжатое изложение. Смысловой анализ текста.    

123 10 Склонение числительных. Практикум.    

124 11 Дробные числительные, их склонение, 

правописание. 

   

125 12 Собирательные числительные, их склонение.    

126 13 Контрольная работа 10 

Изложение 3 

 

   

127 14 Нормы употребления собирательных 

числительных.  

Анализ изложения. 

   

128 1 Т.9 Имя числительное (12 ч.) 

Разряды имен числительных по значению. 

Порядковые числительные. 

   

129 2 Склонение порядковых имен числительных.    

130 3 Правописание порядковых числительных.    

131 4 Нормы словообразования имен числительных.    

132 5 Написание даты после порядкового 

числительного. 

   

133 6 Синтаксическая роль имён числительных. 

Практикум. 

   

134 7 Морфологический анализ имен числительных.    

135 8 Сочинение. Сбор материала.    

136 9 Обобщение изученного по теме «Имя 

числительное». Практикум. 

   

137 10 Сочинение-описание картины.    

138 11 Контрольная работа 11 

Контрольные тестовые задания 5  

 по теме "Имя числительное". 

   

139 12 Работа над ошибками, анализ работы.     

140 1 Т. 10 Местоимение (11 ч.) 

Местоимение как часть речи. 

   

141 2 Разряды местоимений.    

142 3 Личные местоимения.    

143 4 Сжатое изложение. Смысловой анализ.    

144 5 Сжатое изложение (обучающее).    

145 6 Возвратное местоимение себя.    

146 7 Притяжательные местоимения.    

147 8 Указательные местоимения.    

148 9 Определительные местоимения.    



149 10 Контрольная работа 12 

Сочинение-описание 2 

картины Т.Яблонской «Утро». 

   

150 11 Анализ сочинения.    

151 1 Т.11 Местоимение (10 ч.) 

Вопросительно-относительные местоимения. 

   

152 2 Неопределенные местоимения.    

153 3 Отрицательные местоимения.    

154 4 Отрицательные местоимения. Устранение 

речевых ошибок. 

   

155 5 Морфологический анализ местоимений.     

156 6 Правила правописания местоимений: 

правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 

   

157 7 Правила правописания местоимений: 

правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 

Практикум. 

   

158 8 Повторение по теме "Местоимение".    

159 9 Практикум по теме "Местоимение".    

160 10 Контрольная работа 13 

Контрольные тестовые задания 6 

по теме «Местоимение». 

   

161 1 Т.12 Глагол (16 ч.) 

Глагол как часть речи (обобщение изученного в  

5 классе). 

   

162 2 Глагол как часть речи (обобщение изученного в 

 5 классе). Практикум.  

Работа над ошибками, анализ работы. 

   

163 3 Словообразование глаголов.    

164 4 Сочинение. Сбор материала.    

165 5 Сочинение на морально-этическую тему 

(обучающее). 

   

166 6 Переходные и непереходные глаголы.    

167 7 Переходные и непереходные глаголы. 

Практикум. 

   

168 8 Разноспрягаемые глаголы.    

169 9 Разноспрягаемые глаголы (закрепление). 

Практикум. 

   

170 10 Безличные глаголы. Использование личных 

глаголов в безличном значении. 

   

171 11 Безличные глаголы. Использование личных 

глаголов в безличном значении. Практикум. 

   

172 12 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. 

   

173 13 Изъявительное наклонение (закрепление). 

Практикум. 

   

174 14 Условное наклонение глагола.    

175 15 Условное наклонение глагола (закрепление). 

Практикум. 

   

176 16 Контрольная работа 14 

Изложение 4 

 

   

177 1 Т.13 Глагол (16 ч.)    



Повелительное наклонение глагола.  

Работа над ошибками, анализ изложения. 

178 2 Нормы образования форм повелительного 

наклонения глагола. 

   

179 3 Написание Ь на конце глагола в повелительном 

наклонении. 

   

180 4 Употребление наклонений.    

181 5 Употребление наклонений. Практикум.    

182 6 Описание природы.    

183 7 Видо-временная соотнесенность глагольных 

форм в тексте. 

   

184 8 Морфологический анализ глагола.    

185 9 Изложение. Смысловой анализ текста.    

186 10 Изложение (обучающее)    

187 11 Описание действий. Сбор материала.    

188 12 Морфологический анализ глагола (закрепление). 

Практикум. 

   

189 13 Сочинение-описание действий.    

190 14 Правила правописания глаголов с изученными 

орфограммами. 

   

191 15 Правила правописания глаголов с изученными 

орфограммами (обобщение изученного в 6 

классе). 

   

192 16 Обобщение изученного по теме «Глагол». 

Проверочная работа. 

   

193 1 Т.14 Повторение (12 ч.) 

Повторение. Лексикология. Фразеология 

(повторение изученного в 6 классе). 

   

194 2 Повторение. Морфемика. Словообразование. 

Орфография (повторение изученного в 6 

классе).  

   

195 3 Морфемный и словообразовательный разбор 

слов. 

   

196 4 Повторение. Морфология (повторение 

изученного в 6 классе). 

   

197 5 Морфологический разбор имени 

существительного, имени прилагательного, 

местоимения. 

   

198 6 Морфологический разбор имени числительного, 

глагола. 

   

199 7 Склонение количественных имён числительных.    

200 8 Орфография. Правописание имен 

существительных, имен прилагательных. 

   

201 9 Повторение. Орфография. Правописание имен 

числительных, местоимений, глаголов 

(повторение изученного в 6 классе). 

   

202 10 Повторение. Текст. Анализ текста (повторение 

изученного в 6 классе). 

   

203 11 Рассказ на основе услышанного.    

204 12 Подведение итогов за год.    

 

 



                           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                                                ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 6 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

№ 

уро-

ка в 

теме 

                                                                                                                                          

СОДЕРЖАНИЕ 

Дата 

прове-

дения 

урока 

по 

плану 

Дата 

прове-

дения 

урока 

по 

факту 

Примечание 

1 1 Т.1 Античная литература. Фольклор  
(17 ч.) 

Введение в курс литературы 6 класса. 

   

2 2 Античная литература. Гомер. Поэмы 

«Илиада» и «Одиссея». 

   

3 3 Гомер. Поэма «Илиада». Образы Ахилла и 

Гектора. 

   

4 4 Развитие речи1 

 Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагменты). 

Образ Одиссея. 

   

5 5 Развитие речи 2  
Отражение древнегреческих мифов в поэмах 

Гомера. 

   

6 6 Былины (не менее двух), например, «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 

Жанровые особенности, сюжет, система 

образов. 

   

7 7 Былина «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Идейно-тематическое 

содержание, особенности композиции, 

образы. 

   

8 8 Внеклассное чтение 1 

Тематика русских былин. Традиции в 

изображении богатырей. Былина «Вольга и 

Микула Селянинович». 

   

9 9 Былина «Садко». Особенность былинного 

эпоса Новгородского цикла. Образ Садко в 

искусстве. 

   

10 10 Русские былины. Особенности жанра, 

изобразительно-выразительные средства. 

Русские богатыри в изобразительном 

искусстве. 

   

11 11 Русская народная песня. «Ах, кабы на цветы 

да не морозы...», «Ах вы ветры, ветры 

буйные...», «Черный ворон», «Не шуми, мати 

зеленая дубровушка...». Жанровое 

своеобразие. Русские народные песни в 

художественной литературе. 

   

12 12 Народные песни и поэмы народов России и 

мира. «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

Тематика, герои, художественные 

особенности. 

   

13 13 Народные песни и поэмы народов России и 

мира. «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 

Тематика, система образов, изобразительно-

выразительные средства. 

   



14 14 Внеклассное чтение 2 

Жанр баллады в мировой литературе. 

Баллада Р. Л. Стивенсона "Вересковый 

мёд". Тема, идея, сюжет, композиция. 

   

15 15 Внеклассное чтение 3  
Жанр баллады в мировой литературе. 

Баллады Ф. Шиллера «Кубок», "Перчатка". 

Сюжетное своеобразие. 

   

16 16 Резервный урок. Итоговый урок по разделу 

"Фольклор". Отражение фольклорных 

жанров в литературе. 

   

17 17 Развитие речи 3 

Викторина по разделу "Фольклор". 

   

18 1 Т.2 Древнерусская литература. 

Литература I половины XIX века.  

А.С. Пушкин (16 ч.) 

Древнерусская литература: основные жанры 

и их особенности. Летопись «Повесть 

временных лет». История создания. 

   

19 2 «Повесть временных лет»: не менее одного 

фрагмента, например, «Сказание о 

белгородском киселе». Особенности жанра, 

тематика фрагмента. 

   

20 3 Резервный урок. «Повесть временных лет»: 

«Сказание о походе князя Олега на Царь-

град», «Предание о смерти князя Олега». 

Анализ фрагментов летописи. Образы героев. 

   

21 4 Развитие речи 4 
Древнерусская литература. Самостоятельный 

анализ фрагмента из «Повести временных 

лет» по выбору. 

   

22 5 А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Связь 

с фрагментом "Повести временных лет". 

   

23 6 А. С. Пушкин. Стихотворения «Зимняя 

дорога», «Туча» и др. Пейзажная лирика 

поэта. 

   

24 7 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник». 

Проблематика, средства изображения. 

   

25 8 Резервный урок. Двусложные размеры стиха.    

26 9 А. С. Пушкин. Роман «Дубровский». История 

создания, тема, идея произведения. 

   

27 10 А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". Сюжет, 

фабула, система образов. 

   

28 11 А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". История 

любви Владимира и Маши. Образ главного 

героя. 

   

29 12 А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". 

Противостояние Владимира и Троекурова. 

Роль второстепенных персонажей. 

   

30 13 А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". Смысл 

финала романа. 

   

31 14 Развитие речи 5 

Подготовка к домашнему сочинению по 

роману А.С.Пушкина "Дубровский". 

   



32 15 Резервный урок. Итоговый урок по 

творчеству А.С. Пушкина. 

   

33 16 Внеклассное чтение 4  
Любимое произведение А.С.Пушкина. 

   

34 1 Т.3 Литература XIX века (11 ч.) 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения (не менее 

трёх). "Три пальмы", "Утес", "Листок". 

История создания, тематика. 

   

35 2 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее 

трёх). "Три пальмы", "Утес", "Листок". 

Лирический герой, его чувства и 

переживания. 

   

36 3 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее 

трёх). "Три пальмы", "Утес", "Листок". 

Художественные средства выразительности. 

   

37 4 Резервный урок. Трехсложные стихотворные 

размеры. 

   

38 5 А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее 

двух). "Косарь", "Соловей". Тематика. 

   

39 6 А. В. Кольцов. Стихотворения "Косарь", 

"Соловей". Художественные средства 

воплощения авторского замысла. 

   

40 7 Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух) 

"Есть в осени первоначальной…", "С поляны 

коршун поднялся…". Тематика 

произведений. 

   

41 8 Ф. И. Тютчев. Стихотворение «С поляны 

коршун поднялся…». Лирический герой и 

средства художественной изобразительности 

в произведении. 

   

42 9 А. А. Фет. Стихотворение (не менее двух), 

«Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я 

пришел к тебе с приветом…» Проблематика 

произведений поэта. 

   

43 10 А. А. Фет. Стихотворения «Я пришёл к тебе с 

приветом…», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…». Своеобразие художественного 

видения поэта. 

   

44 11 Резервный урок. Итоговый урок по 

творчеству М.Ю. Лермонтова, А. В. 

Кольцова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 

   

45 1 Т.4 Литература II половины XIX века 

 (12 ч.) 

И. С. Тургенев. Сборник рассказов "Записки 

охотника". Рассказ "Бежин луг". 

Проблематика произведения. 

   

46 2 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». Образы 

и герои. 

   

47 3 И. С. Тургенев.Рассказ «Бежин луг». Портрет 

и пейзаж в литературном произведении. 

   

48 4 Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Художественные и жанровые особенности 

произведения. 

   



49 5 Н. С. Лесков. Сказ «Левша»: образ главного 

героя. 

   

50 6 Н. С. Лесков. Сказ «Левша»: авторское 

отношение к герою. 

   

51 7 Резервный урок. Итоговый урок по 

творчеству И.С. Тургенева, Н. С.Лескова. 

   

52 8 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

Тематика произведения. 

   

53 9 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

Проблематика повести. 

   

54 10 Развитие речи 6 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

Образы родителей. 

   

55 11 Развитие речи 7 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

Образы Карла Иваныча и Натальи Савишны. 

   

56 12 Итоговая контрольная работа 1 

Герои произведений XIX века 

(письменный ответ, тесты, творческая 

работа). 

   

57 1 Т.5 Литература II половины XIX века  

(8 ч.) 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). 

«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», 

"Хамелеон". Проблема маленького человека. 

   

58 2 А. П. Чехов. Рассказ «Хамелеон». Юмор, 

ирония, источники комического. 

   

59 3 А. П. Чехов. Проблема истинных и ложных 

ценностей в рассказах писателя. 

   

60 4 Резервный урок. А. П. Чехов. 

Художественные средства и приёмы 

изображения в рассказах. 

   

61 5 А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Тема рассказа. Сюжет. 

   

62 6 А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Проблематика произведения. 

   

63 7 Развитие речи 8 
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Смысл названия рассказа. 

   

64 8 Резервный урок. Итоговый урок по 

творчеству А.П. Чехова, А.И. Куприна. 

   

65 1 Т.6 Русская поэзия XX века» ( 7 ч.) 

Стихотворения отечественных поэтов начала 

ХХ века. А. А. Блок. Стихотворения «О, 

весна, без конца и без краю…», «Лениво и 

тяжко плывут облака…», «Встану я в утро 

туманное…». 

   

66 2 Стихотворения отечественных поэтов начала 

ХХ века.С. А. Есенин. Стихотворения «Гой 

ты, Русь, моя родная…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями», « Я покинул родимый 

дом…», «Топи да болота». 

   

67 3 Стихотворения отечественных поэтов начала 

ХХ века. В. В. Маяковский. Стихотворения 

   



«Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». 

68 4 Стихотворения отечественных поэтов XX 

века.(не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов). Стихотворения О.Ф.Берггольц, 

В.С.Высоцкого, Ю.П. Мориц, 

Д.С.Самойлова. Обзор. 

   

69 5 Стихотворения отечественных поэтов XX ве-

ка (не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов). Стихотворения О.Ф.Берггольц, 

В.С.Высоцкого, Ю.П.Мориц, Д.С.Самойлова. 

Темы, мотивы, образы. 

   

70 6 Стихотворения отечественных поэтов XX ве-

ка (не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов). Стихотворения О.Ф.Берггольц, 

В.С.Высоцкого, Ю.П.Мориц, Д.С.Самойлова. 

Художественное своеобразие. 

   

71 7 Резервный урок. Итоговый урок по теме 

«Русская поэзия XX века». 

   

72 1 Т.7 Литература XX – начала XXI века 

 ( 15 ч.) 

Проза отечественных писателей конца XX — 

начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне. Обзор. два 

произведения по выбору: Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь 

исцеления», Э.Н. Веркин «Облачный полк» 

(главы). Обзор. 

   

73 2 Проза отечественных писателей конца XX — 

начала XXI века. Тематика, сюжет, основные 

герои. 

   

74 3 Проза отечественных писателей конца XX — 

начала XXI века. Нравственная 

проблематика, идейно-художественные 

особености. 

   

75 4 В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 

французского». Трудности послевоенного 

времени. 

   

76 5 В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 

французского». Образ главного героя. 

   

77 6 В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 

французского». Нравственная проблематика. 

   

78 7 Резервный урок. В. Г. Распутин. Рассказ 

«Уроки французского». Художественное 

своеобразие. 

   

79 8 Произведения отечественных писателей на 

тему взросления человека. Обзор 

произведений не менее двух на выбор. 

   

80 9 Р. П. Погодин. Идейно-художественная 

особенность рассказов из книги «Кирпичные 

острова». 

   



81 10 Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви». Проблематика 

повести. 

   

82 11 Внеклассное чтение 5  

Ю. И. Коваль. Повесть «Самая лёгкая лодка в 

мире». Система образов. 

   

83 12 Произведения современных отечественных 

писателей-фантастов. К. Булычев «Сто лет 

тому вперед». Темы и проблемы. Образы 

главных героев. 

   

84 13 Произведения современных отечественных 

писателей-фантастов. К. Булычев «Сто лет 

тому вперед». Конфликт, сюжет и 

композиция. Художественные особенности. 

   

85 14 Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (два по выбору). М. Карим. 

«Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. 

«Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким 

бы малым ни был мой народ…», «Что б ни 

делалось на свете…», Р. Гамзатов 

«Журавли», «Мой Дагестан». Идейно-

художественное своеобразие. 

   

86 15 Стихотворения (два по выбору). Например, 

М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. 

Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. 

Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…», 

«Что б ни делалось на свете…», Р. Гамзатов 

«Журавли», «Мой Дагестан». Особенности 

лирического героя. 

   

87 1 Т.8 Зарубежная литература ( 16 ч.) 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору). История создания. 

   

88 2 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору). Тема, идея. 

   

89 3 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору). Образ главного героя. 

   

90 4 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору). Особенности жанра. 

   

91 5 Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы 

по выбору). Идея произведения. 

   

92 6 Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы 

по выбору). Проблематика, герои. 

   

93 7 Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы 

по выбору). Сатира и фантастика. 

   

94 8 Резервный урок. Дж. Свифт. «Путешествия 

Гулливера» (главы по выбору). Особенности 

жанра. 

   

95 9 Внеклассное чтение 6 
Произведения современных зарубежных 

писателей-фантастов. 

   

96 10 Произведения зарубежных писателей на тему 

взросления человека. Ж. Верн. Роман «Дети 

   



капитана Гранта» (главы по выбору). Тема, 

идея, проблематика. 

97 11 Произведения зарубежных писателей на тему 

взросления человека. Ж. Верн. Роман «Дети 

капитана Гранта» (главы по выбору). Сюжет, 

композиция. Образ героя. 

   

98 12 Произведения зарубежных писателей на тему 

взросления человека. Х. Ли. Роман «Убить 

пересмешника» (главы по выбору). Тема, 

идея, проблематика. 

   

99 13 Произведения зарубежных писателей на тему 

взросления человека. Х. Ли. Роман «Убить 

пересмешника» (главы по выбору). Сюжет, 

композиция, образ главного героя. Смысл 

названия. 

   

100 14 Внеклассное чтение 7 

Произведения зарубежных писателей на тему 

взросления человека (по выбору). 

   

101 15 Итоговая контрольная работа 2  

Тема семьи в произведениях XX – начала 

XXI вв. (письменный ответ, тесты, 

творческая работа). 

   

102 16 Резервный урок. Итоговый урок за год. 

Список рекомендуемой литературы. 

   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                         ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 9 КЛАССЕ 

   

№ 

п/п

  

№ 

уро-

ка в 

теме

  

                 СОДЕРЖАНИЕ Дата 

прове-

дения 

урока 

по 

плану 

Дата 

прове-

дения 

урока 

по 

факту 

Примечание 

1 1 Т.1 Древнерусская литература. 

Литература VIII века (13 ч.) 

Введение в курс литературы 9 класса. 

   

2 2 «Слово о полку Игореве». Литература 

Древней Руси. История открытия "Слова о 

полку Игореве". 

   

3 3 "Слово о полку Игореве". Центральные 

образы, образ автора в "Слове о полку 

Игореве". 

   

4 4 Поэтика "Слова о полку Игореве". Идейно-

художественное значение «Слова о полку 

Игореве». 

  наизусть 

«Плач 

Ярославны» 

5 5 Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по "Слову о полку Игореве". 

   

6 6 М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Жанр оды. 

Прославление в оде мира, Родины, науки. 

   



7 7 М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения. Средства создания образа 

идеального монарха. 

   

8 8 Русская литература ХVIII века. Своеобразие 

литературы эпохи Просвещения. Классицизм 

и сентиментализм как литературное 

направление. 

   

9 9 Г. Р. Державин. Стихотворения. 

«Властителям и судиям». Традиции и 

новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Идеи 

просвещения и гуманизма в его лирике. 

   

10 10 Г. Р. Державин. Стихотворения. «Памятник». 

Философская проблематика и гражданский 

пафос произведений Г.Р. Державина. 

   

11 11 Внеклассное чтение. "Мои любимые книги". 

Открытия летнего чтения. 

   

12 12 Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". 

Сюжет и герои повести. 

   

13 13 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Черты сентиментализма в повести. 

  наизусть 

отрывок 

14 1 Т.2 Литература первой половины ХIХ 

века (14 ч.) 

Основные черты русской литературы первой 

половины ХIХ века. 

   

15 2 В. А. Жуковский. Черты романтизма в 

лирике В.А. Жуковского. Понятие о балладе, 

его особенности. Баллада "Светлана". 

   

16 3 В.А. Жуковский. Понятие об элегии. 

"Невыразимое", "Море". Тема человека и 

природы, соотношение мечты и 

действительности в лирике поэта. 

  наизусть 

17 4 Особенности художественного языка и стиля 

в произведениях В.А. Жуковского. 

   

18 5 А. С. Грибоедов. Жизнь и творчество. 

Комедия «Горе от ума». 

   

19 6 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Социальная и нравственная проблематика, 

своеобразие конфликта в пьесе. 

   

20 7 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Система образов в пьесе. Общественный и 

личный конфликт в пьесе. 

   

21 8 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Фамусовская Москва. 

   

22 9 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Образ Чацкого. 

  наизусть 

отрывок 

23 10 Резервный урок. А.С. Грибоедов. Комедия 

"Горе от ума". Открытость финала пьесы, его 

нравственно-филосовское звучание. 

   

24 11 А.С. Грибоедов. Художественное 

своеобразие комедии "Горе от ума". 

   



25 12 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Смысл названия произведения. 

   

26 13 "Горе от ума" в литературной критике.    

27 14 Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по пьесе "Горе от ума". 

   

28 1 Т.3 Поэзия пушкинской эпохи.  

А.С. Пушкин (17ч.) 

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н. М. Языков, 

Е. А. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору) Основные темы 

лирики. 

   

29 2 Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, 

А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений 

по выбору) Своеобразие лирики поэта. 

   

30 3 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Поэтическое новаторство А.С. Пушкина. 

   

31 4 А.С. Пушкин. Тематика и проблематика 

лицейской лирики. 

   

32 5 Резервный урок. А.С.Пушкин. Основные 

темы лирики южного периода. 

   

33 6 А.С. Пушкин. Художественное своеобразие 

лирики южного периода. 

   

34 7 А.С. Пушкин. Лирика Михайловского 

периода:"К морю", "Вакхическая песня", 

"Подражание Горану" и др. . 

   

35 8 А. С. Пушкин. Любовная лирика: «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил; 

любовь ещё, быть может…», «Мадонна». 

  наизусть 

36 9 А.С. Пушкин. Своеобразие любовной 

лирики. 

   

37 10 А. С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: 

«Разговор книгопродавца с поэтом», 

«Пророк». 

  наизусть 

38 11 Резервный урок. А. С. Пушкин. 

Стихотворения "Эхо", "Осень" и др. Тема 

поэта и поэзии. 

   

39 12 Развитие речи. Анализ лирического 

произведения. 

   

40 13 А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «Бесы», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»). 

   

41 14 А.С. Пушкин. Тема жизни и смерти: «Пора, 

мой друг, пора! покоя сердце просит…», 

«…Вновь я посетил…». 

   

42 15 Резервный урок. А.С. Пушкин. 

«Каменноостровский цикл»: «Отцы 

пустынники и жены непорочны…», «Из 

Пиндемонти». 

   

43 16 Развитие речи. Подготовка к сочинению по 

лирике А.С. Пушкина. 

   

44 17 Развитие речи. Сочинение по лирике А.С. 

Пушкина. 

   



45 1 Т.4. Литература первой половины ХIХ 

века. А.С. Пушкин (14 ч.) 

А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». 

Человек и история в поэме. 

   

46 2 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: 

образ Евгения в поэме. 

   

47 3 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: 

образ Петра I в поэме. 

   

48 4 Подготовка к контрольной работе От 

древнерусской литературы до литературы 

первой четверти XIX века (письменный 

ответ, тесты, творческая работа, сочинение). 

   

49 5 Итоговая контрольная работа От 

древнерусской литературы до литературы 

первой четверти XIX века (письменный 

ответ, тесты, творческая работа, сочинение). 

   

50 6 А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений 

Онегин» как новаторское произведение. 

   

51 7 Резервный урок. А.С. Пушкин. Роман 

"Евгений Онегин". Главные мужские образы 

романа. Образ Евгения Онегина. 

   

52 8 А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений 

Онегин»: главные женские образы романа. 

Образ Татьяны Лариной. 

   

53 9 А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений 

Онегин»: взаимоотношения главных героев. 

   

54 10 Развитие речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

   

55 11 Резервный урок. А. С. Пушкин. Роман в 

стихах "Евгений Онегин" как энциклопедия 

русской жизни. Роман "Евгений Онегин" в 

литературной критике. 

  наизусть 

56 12 Развитие речи. Подготовка к сочинению по 

роману "Евгений Онегин". 

   

57 13 Развитие речи. Сочинение по роману 

"Евгений Онегин". 

   

58 14 Резервный урок. Итоговый урок по роману в 

стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин". 

   

59 1 Т.5 Литература первой половины ХIХ 

века. М.Ю.Лермонтов (17 ч.) 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Тематика и проблематика лирики поэта. 

   

60 2 М. Ю. Лермонтов.Тема назначения поэта и 

поэзии. Стихотворение "Смерть поэта". 

  наизусть 

61 3 М. Ю. Лермонтов. Образ поэта-пророка в 

лирике поэта. 

   

62 4 М. Ю. Лермонтов. Тема любви в лирике 

поэта. 

   

63 5 М. Ю. Лермонтов. Тема родины в лирике 

поэта. Стихотворения "Дума", "Родина". 

  наизусть 

64 6 М. Ю. Лермонтов. Философский характер 

лирики поэта. "Выхожу один я на дорогу…". 

   

65 7 Развитие речи. Анализ лирического 

произведения. 

   



66 8 Резервный урок. Итоговый урок по лирике 

М.Ю. Лермонтова. 

   

67 9 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Тема, идея, проблематика. 

Своеобразние сюжета и композиции. 

   

68 10 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Загадки образа Печорина. 

   

69 11 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Роль "Журнала Печорина" в 

раскрытии характера главного героя. 

   

70 12 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Значение главы "Фаталист". 

   

71 13 Резервный урок. М. Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени». Дружба в жизни 

Печорина. 

   

72 14 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Любовь в жизни Печорина. 

   

73 15 Резервный урок. Роман "Герой нашего 

времени" в литературной критике. 

   

74 16 Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману "Герой нашего 

времени". 

   

75 17 Внеклассное чтение. Любимые 

стихотворения поэтов первой половины ХIХ 

века. 

   

76 1 Т.6 Литература первой половины ХIХ 

века. Н.В. Гоголь (15 ч.) 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. История 

создания поэмы «Мёртвые души». 

   

77 2 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Образы помещиков. 

   

78 3 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Образы чиновников. 

   

79 4 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ 

города. 

   

80 5 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ 

Чичикова. 

   

81 6 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ 

России, народа и автора в поэме. 

   

82 7 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Лирические отступления и автора. 

   

83 8 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»: 

специфика жанра, художественные 

особенности. 

   

84 9 Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души» в 

литературной критике. 

   

85 10 Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души» в 

литературной критике. 

   

86 11 Внеклассное чтение. В мире литературы 

первой половины ХIХ века. 

   

87 12 Специфика отечественной прозы первой 

половины ХIХ века, ее значение для русской 

литературы. 

   



88 13 Подготовка к контрольная работа Литература 

середины XIX века (письменный ответ, 

тесты, творческая работа, сочинение). 

   

89 14 Итоговая контрольная работа Литература 

середины XIX века (письменный ответ, 

тесты, творческая работа, сочинение). 

   

90 15 Внеклассное чтение. Писатели и поэты о 

Великой Отечественной войне. 

  наизусть 

91 1 Т.7 Зарубежная литература (12 ч.) 

Данте Алигьери. «Божественная комедия». 

Особенности жанра и композиции комедии. 

Сюжет и персонажи. 

   

92 2 Данте Алигьери. «Божественная комедия». 

Образ поэта. Пороки человечества и 

наказание за них. Проблематика. 

   

93 3 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». История 

создания трагедии. Тема, идея, 

проблематика. 

   

94 4 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты 

по выбору). Своеобразие конфликта и 

композиции трагедии. Система образов. 

Образ главного героя. 

   

95 5 Резервный урок. У. Шекспир. Трагедия 

«Гамлет». Поиски смысла жизни, проблема 

выбора в трагедии. Тема любви в трагедии. 

  наизусть 

96 6 И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух 

фрагментов по выбору). Сюжет и 

проблематика трагедии. 

   

97 7 И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух 

фрагментов по выбору). Тема, главный герой 

в поисках смысла жизни. Фауст и 

Мефистофель. Идея произведения. 

   

98 8 Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по 

выбору).«Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. 

Тематика и проблематика лирики поэта. 

  наизусть 

99 9 Дж. Г. Байрон. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда». Романтический герой в 

поисках смысла жизни. Мотив странствия. 

Байронический тип литературного героя. 

   

100 10 Зарубежная проза первой половины XIX в. 

(одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта. Тема, идея произведения. 

   

101 11 Зарубежная проза первой половины XIX в.  

Произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта. Сюжет, проблематика. 

   

102 12 Зарубежная проза первой половины XIX в. 

Произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго,  

В. Скотта. Образ главного героя. 

   

 

  

 



 Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 9 классе 

 

№ 

п/п 

           Дата                            СОДЕРЖАНИЕ Количество 

часов план факт 

                                     Тема 1 Общие сведения о языке ( 9 ч.) 

1   Русский язык — национальный язык русского народа, 

форма выражения национальной культуры. 

 

2   Русский язык — государственный язык Российской 

Федерации. 

 

3   Русский язык в современном мире.  

4   Русский язык — один из наиболее распространенных 

славянских языков. 

 

5   Повторение. Правописание корней и приставок.  

6   Повторение. Правописание суффиксов слов разных 

частей речи. 

 

7   Повторение. Средства связи в предложении и тексте.  

8   Повторение. Пунктуация в простом осложненном 

предложении. 

 

9   Контрольная работа 1 

Диктант с грамматическим заданием 

«Самое бесценное». 

 

                                      Тема 2 Язык и речь. Текст ( 8 ч.) 

10   Виды речевой деятельности: говорение, письмо, 

слушание, чтение. 

 

11   Виды речевой деятельности. Виды чтения.  

12   Виды речевой деятельности. Приёмы работы с 

учебной книгой. 

 

13   Виды речевой деятельности. Подготовка к сжатому 

изложению. 

 

14   Изложение подробное/сжатое.  

15   Текст как речевое произведение.  

16   Функционально-смысловые типы речи (обобщение).  

17   Информационная переработка текста.  

                                     Тема 3 Функциональные разновидности языка (7 ч.) 

18   Функциональные разновидности языка.  

19   Язык художественной литературы.  

20   Язык художественной литературы. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского 

языка. 

 

21   Контрольная работа 2 

Изложение 1 

«Человек должен быть интеллигентен» 

 

22   Научный стиль.  

23   Основные жанры научного стиля. Структура 

реферата и речевые клише. 

 

24   Информационная переработка научного текста. 

Практикум. 

 

        Тема 4 Синтаксис. Пунктуация. Сложносочиненное предложение (14 ч.) 

25   Понятие о сложном предложении. Классификация 

типов сложных предложений. 

 

26   Понятие о сложносочинённом предложении, его 

строении. 

 



27   Сочинение-рассуждение с объяснением значения 

слова. 

 

28   Виды сложносочинённых предложений.  

29   Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. 

 

30   Контрольная работа 3 

Сочинение 1 Как характеризует человека 

бескорыстность? 

 

31   Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

 

32   Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. Пунктуационный анализ. 

 

33   Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённого предложения. 

 

34   Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённого предложения. Практикум. 

 

35   Особенности употребления сложносочинённых 

предложений в речи. 

 

36   Повторение темы «Сложносочинённое 

предложение». 

 

37   Повторение темы «Сложносочинённое 

предложение». Практикум. 

 

38   Контрольная работа 4 

Контрольные тестовые задания 1 

по теме "Сложносочинённое предложение". 

 

                                     Тема 5 Сложноподчиненное предложение (12ч.) 

39   Понятие о сложноподчинённом предложении.  

40   Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. 

 

41   Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. 

 

42   Контрольная работа 5 

Изложение 2 

 

 

43   Классификация сложноподчинённых предложений.  

44   Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. 

 

45   Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Практикум. 

 

46   Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 

 

47   Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. Практикум. 

 

48   Группы сложноподчинённых предложений с 

придаточными обстоятельственными. 

 

49   Сложноподчинённые предложения с придаточными 

времени. 

 

50   Сложноподчинённые предложения с придаточными 

места. 

 

                                     Тема 6 Сложноподчиненное предложение (17ч.) 

51   Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины. 

 

52   Сложноподчинённые предложения с придаточными 

цели. 

 



53   Сложноподчинённые предложения с придаточными 

следствия. 

 

54   Сложноподчинённое предложение с придаточным 

условия. 

 

55   Сложноподчинённые предложения с придаточными 

уступки. 

 

56   Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия. 

 

57   Сложноподчинённые предложения с придаточными 

меры и степени. 

 

58   Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнительными. 

 

59   Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. 

 

60   Однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей в 

сложноподчинённом предложении. 

 

61   Контрольная работа 6 

Сочинение 2 Как книги влияют на человека? 

 

62   Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

 

63   Пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. Практикум. 

 

64   Синтаксический анализ сложноподчинённого 

предложения. 

 

65   Особенности употребления сложноподчинённых 

предложений в речи. Практикум. 

 

66   Повторение темы «Сложноподчинённое 

предложение». Практикум. 

 

67   Контрольная работа 7 

Контрольные тестовые задания 2 по теме 

Сложноподчинённое предложение". 

 

                                      Тема 7 Бессоюзное сложное предложение ( 17 ч.) 

68   Понятие о бессоюзном сложном предложении.  

69   Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. 

 

70   Виды бессоюзных сложных предложений.  

71   Виды бессоюзных сложных предложений. 

Практикум. 

 

72   Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. 

 

73   Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Практикум. 

 

74   Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. 

 

75   Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Практикум. 

 

76   Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения. 

 

77   Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Практикум. 

 

78   Синтаксический и пунктуационный анализ 

бессоюзного сложного предложения. 

 



79   Контрольная работа 8 

Изложение 3 

 

 

80   Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. 

Практикум. 

 

81   Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. Практикум. 

 

82   Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение». 

 

83   Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение». Практикум. 

 

84   Сжатое изложение  

 

 

Тема 8 Сложное предложение с разными видами союзной и  бессоюзной связи (9 ч.) 

85   Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

 

86   Типы сложных предложений с разными видами 

связи. 

 

87   Нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

 

88   Правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

 

89   Контрольная работа 9 

Сочинение 3 «Почему важно уметь признавать свои 

ошибки?» 

 

90   Синтаксический анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

 

91   Пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

 

92   Повторение темы "Сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи". 

 

93   Повторение темы "Сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи". Практикум. 

 

                     Тема 9 Прямая и косвенная речь. Цитирование. Повторение (8 ч.) 

94   Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.  

95   Косвенная речь.  

96   Цитаты. Знаки препинания при цитировании.  

97   Повторение темы «Прямая и косвенная речь». 

Практикум. 

 

98   Повторение. Правописание НЕ со словами разных 

частей речи. 

 

99   Повторение. Запятая в простом и сложном 

предложении. 

 

100   Повторение. Двоеточие в простом и сложном 

предложении. 

 

101   Повторение. Тире в простом и сложном 

предложении. 

 

 

102   Подведение итогов за год.  

                                                                                                                  ИТОГО: 102 ч. 

 

 



Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – 

программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку,  

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому  

языку, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского  

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и  

определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые  

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего  

общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают  

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне  

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося  

за каждый год обучения. 

                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа по русскому языку на уровне среднего  

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю  

русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету,  

ориентированной на современные тенденции в российском образовании и  

активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

– реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы  

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,  

сформулированных во ФГОС СОО; 

– определить и структурировать планируемые результаты обучения и  

содержание русского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 

– разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей  

конкретного класса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык  

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа.  

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык  

является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой  

их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися  

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию  

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку,  

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира,  

развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение  

других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся,  

является в образовательной организации не только предметом изучения, но и  

средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных,  

естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает  

непосредственное воздействие на качество освоения других учебных предметов,  

на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков  

самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации  

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному  

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях  

многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего  

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные  

теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и  

навыки, направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно  



пользоваться русским языком в разных условиях общения, повышение речевой  

культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, развитие  

коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку  

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её  

аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и  

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной,  

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения;  

на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию  

в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего  

общего образования являются элементы содержания, ориентированные  

на формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности  

обучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с целью  

извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика,  

инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации  

и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на  

уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях,  

которые сформированы на начальном общем и основном общем уровнях  

образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его  

основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов  

(гипертексты, графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии:  

«Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная  

стилистика. Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный  

уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе  

среднего профессионального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,  

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и  

языку межнационального общения на основе расширения представлений 

о функциях русского языка в России и мире; о русском языке как духовной,  

нравственной и культурной ценности многонационального народа России;  

о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении  

в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей;  

формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и  

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка  

в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации,  

для овладения будущей профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе  

овладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики,  

формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и  

расширение круга используемых языковых средств; совершенствование  

коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и  

самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений  

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой  

(подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений чтения  

текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие);  

совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и  

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и  



пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка;  

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней,  

умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять  

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка  

Российской Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и  

иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных  

аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным  

для изучения на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных  

для изучения русского языка, – 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю),  

в 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка  

(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе  

(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи,  

неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический  

анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический  

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация,  

инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос,  

риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы  

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова  

множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным  

количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим  

в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе  

числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, 

четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение  

(типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим,  

выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение).  

Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них:  

знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого  

предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки  

препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и  

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями,  

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 



Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма  

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки  

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность,  

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные,  

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи.  

Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки  

научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность.  

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля.  

Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля:  

монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник  

и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные  

признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность,  

стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности  

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон,  

устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика,  

резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные  

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность.  

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического  

стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж,  

очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных  

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки  

художественной речи: образность, широкое использование изобразительновыразительных 

средств, языковых средств других функциональных  

разновидностей языка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне  

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной  

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и  

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами  

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и  

саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма,  

гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев  

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения;  

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям  

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования  

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и  

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и  

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и  

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями,  

отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 



готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,  

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,  

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского  

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их  

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,  

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям  

народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте,  

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите,  

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,  

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе  

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями  

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и  

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество  

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и  

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе  

словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять  

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по  

русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного  

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда  

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной  

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно  

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского  

языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе  

к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный  



выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении  

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание  

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе  

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение  

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых  

действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,  

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства  

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку,  

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися  

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный  

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное  

состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего  

состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть  

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать  

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и  

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и  

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих  

возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать  

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении  

коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  

с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать  

конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования  

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные  

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные  

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать  

её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения,  

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов,  

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 



выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных 

в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся  

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие  

результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и  

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов  

по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом  

собственного речевого и читательского опыта. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том  

числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и  

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач,  

применению различных методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том  

числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению  

в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных  

проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе  

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и  

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности  

и разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры  

и критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих  

утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически  

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности,  

освоенные средства и способы действия – в профессиональную среду; 

- выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные  

способы решения проблем. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, 

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,  

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её  

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации  

(презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие  

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  

при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,  

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной  

безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования  

информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 



пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение  

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать  

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё  

мнение, строить высказывание. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять  

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной  

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся  

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность  

за результаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных  

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный  

уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и других: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,  

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать  

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов  

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной  

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов  

и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать  

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом  

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды  

в общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и  

воображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные  

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры  

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность)  

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность  

(неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого  



этикета, этических норм в речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи.  

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного  

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского  

языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения  

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и  

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления  

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов 

(в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения  

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках  

изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи,  

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового),  

языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных  

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный,  

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной  

литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных  

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём  

сочинения – не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой  

практике. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Литература» (на углублённом уровне) для обучения на 

уровне среднего общего образования составлена на основе требований к планируемым 

результатам обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 г. №41317, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, 

от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613), Федеральной основной образовательной 

программы среднего общего образования (в редакции протокола №2/16-з от 28.06.2016 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию), с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщению 

их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в средней школе на углублённом уровне 

составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной 



литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, расширение литературного 

контента, углубление восприятия и анализ художественных произведений в историко-

литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация произведений в 

соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. Литературное образование на 

углубленном уровне на уровне среднего общего образования преемственно по отношению 

к курсу литературы на уровне основного общего образования и сопрягается с курсом 

литературы, изучаемым на базовом уровне. Изучение литературы строится с учетом 

обобщающего повторения ранее изученных произведений, в том числе «Слово о полку 

Игореве»; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума»; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов «Евгений Онегин» и 

«Капитанская дочка»); произведений М.Ю. Лермонтова (стихотворения, романа «Герой 

нашего времени»); произведений Н.В. Гоголя (комедии «Ревизор», поэма «Мертвые 

души»). В процессе изучения литературы на уровне среднего общего образования 

происходит углубление и расширение межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, с разными разделами филологической 

науки и видами искусств на основе использования как аппарата литературоведения, так и 

литературной критики, что способствует формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру, развитию умений квалифицированного 

читателя, способного к глубокому восприятию, пониманию и интерпретации 

произведений художественной литературы. В рабочей программе учтены этапы 

российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, 

представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и 

зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся указаны при 

изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения. Отличие углублённого уровня литературного 

образования от базового обусловлено планируемыми предметными результатами, которые 

реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся в 

соответствии с учебным планом образовательной организации, обеспечивающей 

профильное обучение. Литературное образование в старшей школе на углублённом 

уровне предполагает более активное использование самостоятельной исследовательской 

деятельности обучающихся, являющейся способом введения старшеклассников в ту или 

иную профессиональную практику, связанную с профильным гуманитарным 

образованием. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сформированности 

чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе 

исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием 

читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к 

российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной 

культуры и базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 

литературе проблем, формировании у обучающихся литературного вкуса, развитии 

филологической культуры, ведущей к овладению комплексным филологическим анализом 

художественного текста, осмыслению функциональной роли теоретико-литературных 

понятий, пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языка литературных 

произведений, а также позволяет совершенствовать устную и письменную речь 

обучающихся на примере лучших литературных образцов, создавать собственные 

письменные творческие работы и устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять 

целенаправленную подготовку к будущей профессиональной деятельности, связанной с 

гуманитарной сферой. Достижение указанных целей возможно при комплексном решении 



учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных 

во ФГОС СОО. Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 

отечественным традициям и осознанием исторической преемственности поколений, 

включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в систематическом 

приобщении старшеклассников к наследию отечественной и зарубежной классики и 

лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену; освоении в 

ходе её изучения духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей; воспитании 

личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и 

осознанию культурной самоидентификации на основе изучения литературных 

произведений. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие постоянной потребности обучающихся в чтении художественных 

произведений в течение всей жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе 

литератур народов России; сознательное включение чтения в собственную досуговую 

деятельность и умение планировать и корректировать свою программу чтения; 

участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

литературе, чтению, образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих 

сверстников. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на 

развитие умений комплексного филологического анализа художественного текста и 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа 

и интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью на основе понимания и осмысленного использования в процессе анализа 

и интерпретации произведений художественной литературы терминологического 

аппарата современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения. Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об 

историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности 

литературно-художественных стилей разных эпох, литературных направлениях, течениях, 

школах, об индивидуальном авторском стиле; выявлением взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, 

проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, и авторской позиции; развитием представления о 

специфике литературы как вида искусства, культуры читательского восприятия, качеств 

квалифицированного читателя, обладающего образным и аналитическим мышлением, 

эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими способностями, эмоциональной 

отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с научными, критическими и художественными 

интерпретациями в других видах искусств; развитием представлений об основных 

направлениях литературной критики, о современных профессиональных подходах к 

анализу художественного текста в литературоведении; развитием способности 

осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с 

использованием различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и 

электронных библиотечных системах и медиапространстве; владением основами учебной 

проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературного 

характера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами цитирования и 

творческой переработки текстов. Задачи, связанные с осознанием обучающимися 

коммуникативно-эстетических возможностей языка, нацелены на развитие представлений 



о литературном произведении как явлении словесного искусства и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, на свободное 

владение разными способами информационной переработки текстов, на умение 

анализировать, аргументированно оценивать и редактировать собственные и чужие 

высказывания, использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в Интернете. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования отводится 340 ч., в 

10 класса - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часов (5 часов в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся», «Поединок» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» и др. 

М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трёх стихотворений двух поэтов по 

выбору). Например, стихотворения И. Ф. Анненского, К. Д. Бальмонта, А. Белого, В. Я. 

Брюсова, М. А. Волошина, И. Северянина, В. С. Соловьева, Ф. К. Сологуба, В. В. 

Хлебникова и др. 

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, «Аленушка», «Вечер», 

«Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, у зверя есть 

нора…» и др. Рассказы (три по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание», 

«Солнечный удар» и др. 

Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты). 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…», «Девушка пела 

в церковном хоре…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы...», «Я – Гамлет. Холодеет 

кровь…», «Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на моём пути…», «Она пришла с 

мороза…», «Рождённые в года глухие…», «Пушкинскому Дому», «Скифы» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

Н. С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое 

чувство», «Андрей Рублев» и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешёвая распродажа», «Левый 

марш», «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и др.Поэмы «Облако 

в штанах», «Во весь голос. Первое вступление в поэму». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Клён ты мой опавший…», «Отговорила роща золотая…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели 

тёсаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «До 

свиданья, друг мой, до свиданья!..» и др. 



Поэма «Чёрный человек». 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы 

живём, под собою не чуя страны…», «Notre Dame», «Айя-София», «Невыразимая 

печаль…», «Золотистого мёда струя из бутылки текла…», «Я не слыхал рассказов 

Оссиана…», «Нет, никогда ничей я не был современник…», «Я к губам подношу эту 

зелень…» и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», 

«Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица в 

руке…»), «Генералам двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну…», 

«Расстояние: вёрсты, мили…», «Красною кистью…», «Семь холмов – как семь 

колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 

Очерк «Мой Пушкин». 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», 

«Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля», «Сероглазый король», «Вечером», «Все мы 

бражники здесь, блудницы…», «Всё расхищено, предано, продано…», «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Заплаканная осень, как вдова...», «Перед весной бывают дни 

такие...», «Мне ни к чему одические рати…», «Творчество», «Муза» («Когда я ночью жду 

её прихода…») и др. 

Поэма «Реквием». 

Е. И. Замятин. Роман «Мы». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

В. В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). Например, 

«Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина», «Дар» и др. 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 

Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рассказы из книги 

«Записки юного врача», «Записки на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», 

«Сокровенный человек» и др. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В 

тот день, когда окончилась война…», «Я убит подо Ржевом», «Памяти Гагарина» и др. 

Поэма «По праву памяти». 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем трёх 

писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка», «Звездопад»; 

Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская 

баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была 

война», «Летят мои кони»; К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. 

Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное 

вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и др. 

А. А. Фадеев. «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем трёх поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В. С. Розов «Вечно живые», К. М. Симонов «Русские люди» и др. 



Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег 

идет», «Любить иных – тяжелый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что так бывает…», 

«Никого не будет в доме...», «Август» и др. 

Роман «Доктор Живаго» (избранные главы). 

А. В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, «Старший сын», «Утиная 

охота» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»); 

произведения из цикла «Крохотки» (не менее двух). 

В. М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырёх произведений по выбору). 

Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки», 

«Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Женский разговор» и др. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Родная деревня», «В 

осеннем лесу», «В минуты музыки печальной…», «Видения на холме», «Ночь на родине», 

«Утро» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 

«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…», «И вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг иной…», «Мои слова, я 

думаю, умрут…», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Postscriptum» и др. 

В. С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня о Земле», 

«Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братские могилы», 

«Песня о друге», «Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звёздах» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть 

«Пелагея»), Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый пароход»), В.П. Астафьев (повествование в 

рассказах «Царь-рыба» (фрагменты), В.И. Белов (рассказы «На родине», «Бобришный 

угор»), А.Г. Битов (рассказы из цикла «Аптекарский остров»), А.Н. Варламов (повесть 

«Рождение»), С.Д. Довлатов (повесть «Заповедник» и другие), Ф.А. Искандер (роман в 

рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», 

«Поморка»), З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие люди»), В.А. Солоухин 

(произведения из цикла «Камешки на ладони»), А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть 

«Понедельник начинается в субботу»), В.Ф. Тендряков (рассказы «Хлеб для собаки», 

«Пара гнедых»), Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь»), Митрополит Тихон 

(Шевкунов) «Гибель империи. Российский урок» и другие.  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения и поэмы (по одному 

произведению не менее трех поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. 

Берггольц, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. 

Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, О.А. Николаевой, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, В.Н. Соколова, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.  

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история», «Жестокие 

игры», А.М. Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра», В.С. Розов «Гнездо 

глухаря», М.М. Рощин «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро» и других.  

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана»; повести Ю. 



Шесталова «Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце» и др.; стихотворения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», У. Голдинга «Повелитель мух», 

Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища», Д. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи», Г. Уэллса «Машина времени», Э. Хемингуэя «Старик и море», 

«Прощай, оружие», А. Франк «Дневник Анны Франк» и другие.  

Зарубежная поэзия XX века (не менее трёх стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, P. M. Рильке, Т. С. Элиота и 

др.  

Зарубежная драматургия XX века (одно произведения по выбору). Например, пьесы Б. 

Брехта «Мамаша Кураж и ее дети», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли «Визит 

инспектора», О. Уайльда «Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание», Б. Шоу 

«Пигмалион» и другие.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Программы среднего общего образования по литературе 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 



• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 

литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 

отражённым в художественных произведениях; 

• идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

• способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 

художественной литературы; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов 

России, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

литературы; 

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе; 

5) физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и 

поступков литературных героев; 

 6) трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

• готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность в процессе литературного образования; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 

том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 



• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных 

героев; 

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

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России; 

8) ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего 

общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; 



• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• обладать видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

• формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; 

• осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

• уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

• владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той 

или иной темы по литературе; 

• создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 

реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 



• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

опираясь на примеры из литературных произведений; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

• развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

• предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и в жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

• оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

• признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; 



• развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе. 

Предметные результаты (10–11 классы) 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, литератур народов России, литературной 

критики, в том числе: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С. 

Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, 

стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. 

Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Н. Г. 

Чернышевского «Что делать?» (фрагменты); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»; роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. 

Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; произведения А.Н. Островского, 

И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А.П. Чехова 

(дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору); статьи 

литературных критиков H. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, А. В. Дружинина, А. А. 

Григорьева и др. (не менее трёх статей по выбору); рассказы и пьеса «На дне» М. 

Горького; стихотворения и рассказы И.А. Бунина; произведения А. И. Куприна; 

стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения К. Д. Бальмонта, А. 

Белого, Н. С. Гумилева; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского; 

стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и 

поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Е. И. Замятина «Мы»; роман Н.А. Островского 

«Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. Шолохова «Тихий Дон»; роман 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); произведения А. П. 

Платонова, В. В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору); 

стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского; роман А.А. Фадеева 

«Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", стихотворения 

и роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы); повесть «Один день Ивана 

Денисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А. И. Солженицына; 

произведения литературы второй половины XX– XXI века: не менее трёх прозаиков по 

выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В. П. Аксенова, В. П. Астафьева, В. 

И. Белова, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К. Д. Воробьева, В. С. 

Гроссмана, С. Д. Довлатова, Ф. А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В. П. Некрасова, В. О. 

Пелевина, В. Г. Распутина, А.Н. и Б. Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю. В. Трифонова, 

В. Т. Шаламова, В. М. Шукшина и др.); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б. А. 

Ахмадулиной, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродского, Ю.И. Визбора, А. А. Вознесенского, В. 

С. Высоцкого, Ю. В. Друниной, Е. А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н.М. Рубцова, Д. С. Самойлова, А. 

А. Тарковского и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. 

Арбузова, А. В. Вампилова, А. М. Володина, В. С. Розова, М. М. Рощина, К.М. Симонова 

и др.); не менее трёх произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 

Г. Белля, Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г. Г. Маркеса, 

У. С. Моэма, Э. М. Ремарка, У. Старка, Дж. Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли, Э. 

Хемингуэя, У. Эко; стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, 



А. Рембо, Т. С. Элиота; пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, Б. Шоу и др.); не менее одного 

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. 

Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным в основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; поэтика; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и 

литературной критики; 

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их 

с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных 

жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 



16) владение умениями учебно-исследовательской и проектной деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 

приёмами цитирования и редактирования текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение 

создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных 

художественных текстов; 

18) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты по классам: 

11 КЛАСС 

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (конец XIX –начало XXI века); включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России, и самооценка собственного 

интеллектуально-нравственного уровня; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 

русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, литератур народов России (конец XIX–начало 

XXI века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–начала XXI века со 

временем написания, с современностью и традицией; выявлять сквозные темы и 

ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии на 

литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, 

выражать личное отношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и 

аргументировать своё мнение; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в 

нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 



конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; 

историзм, народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; литературный 

манифест; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные 

образы» в литературе; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и 

литературной критики; 

12) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы; умение применять их в речевой практике; умение 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию, 

и выявлять их смыслообразующую роль; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 

250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

16) владение умениями учебно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-

литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами 

цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение 

создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных 

художественных текстов; 

18) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация 

информации), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 11 классе 

 

№ 

п/п 

      Дата                                   Содержание Количество 

часов план факт 

                                     Тема 1 Литература конца XIX – XX века (19 ч.) 

1   Литературный процесс и социально-политические 

особенности эпохи, культура, научно-технический 

прогресс. 

 



2   Основные этапы жизни и творчества А.И. Куприна. 

Повесть «Поединок». Сюжет, проблематика 

произведения. 

 

3   Повесть «Поединок». «Человековедение» А. И. Куп-

рина. Художественное мастерство писателя. 

 

4   Произведения А. И. Куприна о любви. Сюжет, 

нравственно-философский смысл произведения 

"Гранатовый браслет", "Олеся". 

 

5   Система персонажей произведения "Гранатовый 

браслет", "Олеся". Роль деталей в психологической 

обрисовке характеров и ситуаций. 

 

6   Основные этапы жизни и творчества Л.Н. Андреева. На 

перепутьях реализма и модернизма. Тема рока в 

произведениях Л. Н. Андреева. Повесть «Иуда 

Искариот». Сюжет, проблематика произведения. 

Трагическое мироощущение автора. 

 

7   Тема рока в произведениях Л. Н. Андреева. «Большой 

шлем». Сюжет, проблематика рассказа. Трагическое 

мироощущение автора. 

 

8   Христианские образы и мотивы в произведениях 

Андреева. Своеобразие стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали. 

 

9   Основные этапы жизни и творчества М. Горького. 

Романтический пафос и суровая правда ранних 

рассказов писателя. Протест героя-одиночки против 

«бескрылого» существования, «пустыря в душе». 

 

10   Человек и история в творчестве М. Горького. Новый 

герой реалистической литературы - человек как творец 

истории. 

 

11   Социально-философская драма «На дне». История 

создания, смысл названия произведения. 

 

12   Тематика, проблематика, система образов драмы «На 

дне». 

 

13   «Три правды» в пьесе «На дне» и их трагическое 

столкновение. 

 

14   Новаторство Горького- драматурга. Сценическая 

судьба пьесы «На дне». 

 

15   Развитие речи 1 

 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

М. Горького. 

 

16   Серебряный век русской литературы. Эстетические 

программы модернистских объединений. Символизм. 

Стихотворения поэтов-символистов. 

 

17   Акмеизм. Основные темы и мотивы лирики поэтов-

акмеистов. Художественные особенности крестьянских 

поэтов. 

 

18   Футуризм. Основные темы и мотивы, композиция и 

язык произведений поэтов-футуристов. 

 

19   Развитие речи 2 
Анализ лирического произведения поэтов Серебряного 

века (по выбору). 

 

                                     Тема 2 Литература XX века (17 ч.) 



20   Основные этапы жизни и творчества И.А. Бунина. 

Философская и психологическая насыщенность 

лирики. 

 

21   Тема любви в произведениях И.А. Бунина. Образ 

Родины. 

 

22   Социально-философская проблематика рассказов 

И.А. Бунина. 

 

23   Поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний в произведениях И.А. Бунина. 

 

24   Роль художественной детали. Символика бунинской 

прозы. Своеобразие художественной манеры И.А. 

Бунина. 

 

25   Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты) как 

вершина публицистики И. А. Бунина. 

 

26   Основные этапы жизни и творчества А.А.Блока. Поэт и 

символизм. Разнообразие мотивов лирики. Образ 

Прекрасной Дамы в поэзии А.А. Блока. 

 

27   Образ «страшного мира» в лирике А.А.Блока. Тема 

Родины. 

 

28   Особенности образного языка А.А. Блока.  

29   Поэт и революция. Поэма «Двенадцать»: история 

создания, многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. 

 

30   Герои поэмы «Двенадцать», сюжет, композиция, 

многозначность финала. 

 

31   Художественное своеобразие языка поэмы 

«Двенадцать». 

 

32   Подготовка к презентации проекта по литературе 

начала ХХ века. 

 

33   Защита презентации проекта по литературе начала 

ХХ века. 

 

34   Основные этапы жизни и творчества Н.С.Гумилева. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. 

 

35   Экзотический колорит» лирического эпоса Н. С. Гу-

милева. 

 

36   Темы истории и судьбы, творчества и творца в лирике 

Н. С. Гумилева. 

 

                                       Тема 3    Литература XX века (17 ч.)                                

37   Основные этапы жизни и творчества В.В. Маяковско-

го. Новаторство поэтики Маяковского. Лирический 

герой ранних произведений поэта. 

 

38   Поэт и революция. Сатира в стихотворениях В.В. Ма-

яковского. 

 

39   Своеобразие любовной лирики В.В. Маяковского.  

40   Художественный мир поэмы В.В. Маяковского 

«Облако в штанах». 

 

41   Сюжетно-композиционная основа поэмы «Облако в 

штанах». 

 

42   Диалог с потомками, лирическая исповедь поэта-

гражданина в поэме «Во весь голос. Первое вступление 

в поэму». 

 

43   Основные этапы жизни и творчества С.А. Есенина. 

Особенности лирики поэта и многообразие тематики 

стихотворений. 

 



44   Тема России и родного дома в лирике С.А. Есенина. 

Природа и человек в произведениях поэта. 

 

45   Своеобразие любовной лирики С.А. Есенина.  

46   История создания поэмы "Черный человек". Тема и 

проблематика поэмы. 

 

47   Жанр и композиция поэмы "Черный человек".  

48   Художественное своеобразие поэмы "Черный человек".  

49   Развитие речи 3 

Подготовка к домашнему сочинению по лирике  

А.А. Блока, С.Н. Гумилева, В.В. Маяковского,  

С.А. Есенина. 

 

50   Страницы жизни и творчества О.Э. Мандельштама. 

Основные мотивы лирики поэта, философичность его 

поэзии. 

 

51   Исторические и литературные образы в поэзии  

О.Э. Мандельштама. 

 

52   Художественное своеобразие поэзии О.Э. Ман-

дельштама. 

 

53   Символика цвета, ритмико-интонационное 

многообразие лирики поэта О.Э. Мандельштама. 

 

                                    Тема 4 Поэзия XX века (13ч.)                                

54   Страницы жизни и творчества М.И. Цветаевой. 

Многообразие тематики и проблематики в лирике 

поэта. 

 

55   Уникальность поэтического голоса М.И.  Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. 

 

56   Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Необычность образа лирического героя М.И. Цвета-

евой. 

 

57   Тема Родины в произведениях разных лет. Образно-

стилистические черты поэзии М.И. Цветаевой. 

 

58   Очерк «Мой Пушкин» как автобиографическое эссе.  

59   Основные этапы жизни и творчества А.А.Ахматовой. 

Многообразие тематики лирики. Любовь как 

всепоглощающее чувство в лирике поэта. 

 

60   Любовь как всепоглощающее чувство в лирике 

 А.А. Ахматовой. 

 

61   Гражданский пафос лирики А.А. Ахматовой. Тема 

Родины и судьбы в творчестве поэта. 

 

62   История создания поэмы А.А. Ахматовой «Реквием». 

Трагедия народа и поэта. Смысл названия. 

 

63   Библейские мотивы в поэме "Реквием".  

64   Широта эпического обобщения в поэме "Реквием". 

Художественное своеобразие произведения. 

 

65   Развитие речи 4 

Подготовка к контрольной работе (ответы на 

проблемный вопрос, сочинение, тесты по литературе 

первой половины ХХ века). 

 

66   Контрольная работа 1 

(письменные ответы, сочинение, тесты по литературе 

первой половины ХХ века). 

 

                                    Тема 5 Литература XX века (14 ч.) 

67   Жизнь и творчество Е. И. Замятина. История создания, 

сюжет и композиция антиутопии «Мы». 

 



68   «Мы»: черты антиутопии как жанра. Язык и тип 

сознания граждан Единого Государства. 

 

69   Герой антиутопии и центральный конфликт романа 

«Мы». Философская проблематика романа, его 

образная система. 

 

70   Страницы жизни и творчества Н. Островского. История 

создания, идейно-художественное своеобразие романа 

«Как закалялась сталь». 

 

71   Образ Павки Корчагина как символ мужества, героизма 

и силы духа. 

 

72   Основные этапы жизни и творчества М.А. Шолохова. 

История создания шолоховского эпоса. Особенности 

жанра. 

 

73   Система образов в романе-эпопее «Тихий Дон». Тема 

семьи. Нравственные ценности казачества. 

 

74   Трагедия целого народа и судьба одного человека. 

Проблема гуманизма в романе-эпопее «Тихий Дон». 

 

75   Женские судьбы в романе-эпопее «Тихий Дон».  

76   Развитие речи 5 

Анализ эпизода романа-эпопеи М. Шолохова «Тихий 

Дон». 

 

77   Роль пейзажа в произведении «Тихий Дон». 

Особенности языка романа. 

 

78   Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова.  

79   Жизненный и творческий путь В. В. Набокова. Тема 

утраченного рая, эмиграции, родины в творчестве 

писателя. 

 

80   Сюжет произведения, конфликт, система образов одно 

произведение по выбору, например, «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита 

Лужина», «Дар». 

 

                                      Тема 6 Литература XX века (14 ч.) 

81   Основные этапы жизни и творчества М.М.Булгакова. 

Тематика, проблематика произведений М. А. Булга-

кова. 

 

82   История создания романа «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один роман по выбору). Своеобразие 

жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. 

 

83   Проблема выбора нравственной и гражданской 

позиции в романе «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита». 

 

84   Тема любви и семьи в романе «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». 

 

85   Система персонажей в романе «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». 

 

86   Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм 

размышлений повествователя. Смысл финала романа 

«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

 

87   Жизненная правда и символизм в произведениях 

М. А. Булгакова. (одно произведение по выбору). 

Рассказы из книги «Записки юного врача», «Записки на 

манжетах», «Дни Турбиных», «Бег». 

 

88   Развитие речи 6  



Подготовка к домашнему сочинению на литературную 

тему по творчеству М. А. Булгакова. 

89   Картины жизни и творчества А.П. Платонова. 

Утопические идеи произведений писателя. 

 

90   Особый тип платоновского героя.  

91   Высокий пафос и острая сатира произведений 

А.П. Платонова. 

 

92   Самобытность языка и стиля А.П. Платонова.  

93   Подготовка индивидуального/коллективного учебного 

проекта по прозе первой половины ХХ века. 

 

94   Презентация индивидуального/коллективного учебного 

проекта по прозе первой половины ХХ века. 

 

                                    Тема 7 Проза о Великой Отечественной войне (17 ч.) 

95   Страницы жизни и творчества А.Т. Твардовского. 

Тематика и проблематика произведений автора. 

 

96   Поэт и время. Основные мотивы лирики  

А.Т. Твардовского. 

 

97   Тема Великой Отечественной войны в творчестве 

 А.Т. Твардовского. 

 

98   Поэма «По праву памяти». Тема памяти. 

Доверительность и исповедальность лирической 

интонации поэта. 

 

99   Тема Великой Отечественной войны в прозе (обзор). 

Человек на войне. 

 

100   Историческая правда художественных произведений о 

Великой Отечественной войне. Своеобразие 

«лейтенантской» прозы. 

 

101   Героизм и мужество защитников Отечества. Традиции 

реалистической прозы о войне в русской литературе. 

 

102   Человек в условиях духовно-нравственного выбора в 

произведения о Великой отечественной войне. 

 

103   Патриотический и гуманистический пафос 

произведений о Великой Отечественной войне. 

 

104   Система образов в романе «Молодая гвардия». Героизм 

и мужество молодогвардейцев. 

 

105   Страницы жизни и творчества А.А.Фадеева. История 

создания романа «Молодая гвардия». Жизненная 

правда и художественный вымысел. 

 

106   В.О. Богомолов "В августе сорок четвертого". 

Мужество и героизм защитников Родины. 

 

107   Тема Великой Отечественной войны в поэзии (обзор). 

Проблема исторической памяти в лирических 

произведениях о Великой Отечественной войне. 

 

108   Патриотический пафос поэзии о Великой 

Отечественной войне и ее художественное своеобразие. 

 

109   Поэтическое и философское осмысление трагических 

событий Великой Отечественной войны. 

 

110   Тема Великой Отечественной войны в драматургии. 

Художественное своеобразие и сценическое 

воплощение драматических произведений. Одно 

произведение по выбору, например, В. С. Розов. 

«Вечно живые», К. М. Симонов. «Русские люди». 

 

111   Внеклассное чтение 1  



«Страницы, опаленные войной» по произведениям о 

Великой Отечественной войне. 

                                    Тема 8 Литература XX века (15 ч.) 

112   Основные этапы и жизни и творчества Б.Л. Пастерна-

ка. Тематика и проблематика лирики поэта. 

 

113   Тема поэта и поэзии в творчестве Б.Л. Пастернака.  

114   Любовная лирика в творчестве Б.Л. Пастернака.  

115   Тема человека и природы. Философская глубина 

лирики Б.Л. Пастернака. 

 

116   Развитие речи 7 

Анализ лирического произведения Б.Л. Пастернака по 

выбору. 

 

117   Жанровое своеобразие романа "Доктор Живаго". 

Тематика и проблематика произведения. 

 

118   Нравственные искания главного героя романа "Доктор 

Живаго". 

 

119   Основные этапы жизни и творчества А. В. Вампилова. 

Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе (не менее одной по выбору). Старший сын», 

«Утиная охота». 

 

120   Развитие художественных открытий психологической 

драматургии в пьесе А.В. Вампилова (не менее одной 

по выбору). Старший сын», «Утиная охота». 

 

121   Смысл финала пьесы (не менее одной по выбору). 

«Старший сын», «Утиная охота». 

 

122   Основные этапы жизни и творчества А.И. Солжени-

цына. Автобиографизм прозы писателя. 

 

123   Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Рассказ 

«Один день Ивана Денисовича». Творческая судьба 

произведения. 

 

124   Человек и история страны в контексте трагической 

эпохи в книге А. И. Солженицына «Архипелаг 

ГУЛАГ». 

 

125   Тематика и проблематика произведений А. И. Солже-

ницына из цикла "Крохотки". 

 

126   Презентация проекта по литературе второй половины 

ХХ века. 

 

                                       Тема 9 Литература XX века (18 ч.) 

127   Страницы жизни и творчества В.М. Шукшина. 

Своеобразие прозы писателя. 

 

128   Тема города и деревни в рассказах В.М. Шукшина.  

129   Нравственные искания героев. Своеобразие 

«чудаковатых» персонажей В.М. Шукшина. 

 

130   Сочетание внешней занимательности и глубины 

психологического анализа в произведениях  

В.М. Шукшина. 

 

131   Страницы жизни и творчества В. Г. Распутина. 

Изображение патриархальной русской деревни. 

 

132   Тема памяти и преемственности поколений в 

творчестве В.Г. Распутина. 

 

133   Взаимосвязь нравственных и экологических проблем в 

произведениях В.Г. Распутина. 

 

134   Страницы жизни и творчества Н.М. Рубцова. Тема 

Родины в лирике поэта. 

 



135   Философия покоя в лирике Н.М. Рубцова. Драматизм, 

трагедийность мироощущения поэта и его тяга к 

гармонии. 

 

136   Одухотворённая красота природы в лирике  

Н.М. Рубцова. Задушевность и музыкальность 

поэтического слова Н.М. Рубцова. 

 

137   Основные этапы жизни и творчества И.А. Бродского. 

Основные темы лирических произведений поэта. 

 

138   Тема памяти. Философские мотивы в лирике 

 И.А. Бродского. 

 

139   Тема любви в лирике поэта И.А. Бродского.  

140   Своеобразие поэтического мышления и языка  

И.А. Бродского. 

 

141   Развитие речи 8 

Анализ лирического произведения второй половины 

ХХ века. 

 

142   Личность и творческая судьба В.С.Высоцкого. Пафос 

нравственного противостояния, трагического 

стоицизма в лирике В. С. Высоцкого. 

 

143   Поэзия экстремальных ситуаций В. С. Высоцкого. 

Пространственные координаты лирики. Устойчивые 

образы, система контрастов. 

 

144   Эволюция песенно-поэтического творчества  

В.С. Высоцкого от бытовых и сатирических 

произведений к лирико-философским размышлениям о 

законах бытия. 

 

                     Тема 10 Литература второй половины ХХ - начала ХХI века (17 ч.) 

145   Страницы жизни и творчества писателей второй 

половины ХХ - начала ХХI века. Проблематика 

произведений. "Деревенская проза". 

 

146   Нравственные искания героев произведений писателей 

второй половины ХХ - начала ХХI века. 

 

147   Проблема утраты человеческого в человеке в прозе 

второй половины ХХ - начала ХХI века. 

 

148   Дом и семья как составляющие национального мира в 

прозе второй половины ХХ - начала ХХI века. Система 

персонажей. Своеобразие художественного 

пространства. Роль символики. 

 

149   Разнообразие повествовательных форм в изображении 

писателями второй половины ХХ - начала ХХI века 

жизни современного общества. 

 

150   Страницы жизни и творчества поэта Б.А. Ахмаду-

линой, О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбора, А.А. Возне-

сенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, 

Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, О.А. 

Николаевой, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, 

В.Н. Соколова, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева. 

Тематика и проблематика лирики поэта. 

 

151   Публицистический характер лирики второй половины 

XX — начала XXI века. 

 

152   Мотив возвращения к истокам в поэзии второй 

половины XX — начала XXI века. Тревога за судьбы 

мира. Обращение к традициям русской поэзии  

XIX века. 

 



153   Художественные приемы и особенности поэтического 

языка поэта. 

 

154   Особенности драматургии второй половины ХХ - 

начала ХХI веков. Основные темы и проблемы. 

 

155   Развитие социально-психологической драмы во второй 

половины ХХ - начала ХХI веков. 

 

156   Авангардные тенденции в драматургии второй 

половины ХХ - начала ХХI веков. Приемы гротеска, 

фантастики, сна, фантасмагорической реальности. 

 

157   Развитие художественных открытий психологической 

драматургии второй половины ХХ - начала ХХI веков в 

пьесах «новой волны». 

 

158   Контрольная работа 2 

(письменные ответы, сочинение, тесты по литературе 

второй половины ХХ века) 

 

159   Литература народов России. Страницы жизни и 

творчества Ю.Рытхэу, Ю.Н. Шесталова. 

Художественное произведение в историко-культурном 

контексте. 

 

 

160 

  Тематика, проблематика произведения Ю. Рытхэу 

«Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», 

повести Ю. Н. Шесталова «Синий ветер каслания», 

«Когда качало меня солнце». 

 

161   Страницы жизни и творчества Г. Айги, Р. Гамзатова,  

М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева. 

Лирический герой в современном мире. 

 

                                     Тема 11 Зарубежная проза и поэзия ХХ века ( 9 ч.) 

162   Разнообразие тем и проблем в зарубежной прозе 

 ХХ века. Страницы жизни и творчества писателя. 

Творческая история произведения. 

 

163   Проблематика и сюжет произведений зарубежной 

прозы ХХ века. Специфика жанра и композиции. 

Система образов. 

 

164   Обзор европейской поэзии XX века. Основные 

направления. Проблемы самопознания, нравственного 

выбора. 

 

165   Тематика, проблематика лирических произведений 

зарубежной поэзии XX века. 

 

166   Обзор зарубежной драматургии ХХ века (одно 

произведение по выбору). Пьесы Б. Брехта «Мамаша 

Кураж и ее дети», М. Метерлинка «Синяя птица»,  

Д. Пристли «Визит инспектора», О. Уайльда 

«Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание», 

Б. Шоу «Пигмалион». 

 

167   Сюжет пьесы на выбор - Б. Брехта «Мамаша Кураж и 

ее дети», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли 

«Визит инспектора», О. Уайльда «Идеальный муж»,  

Т. Уильямса «Трамвай «Желание», Б. Шоу «Пигмали-

он». Своеобразие конфликта в пьесе. Система образов. 

 

168   Внеклассное чтение 2 

по зарубежной литературе ХХ века. 

 

169   Презентация проекта по литературе второй половины 

ХХ - начала ХXI веков. 

 

170   Обобщающий урок по литературе ХХ –   



начала XXI веков: "«По страницам любимых книг»". 

                                                                                                                 ИТОГО: 170 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 11 классе 

 

№ 

п/п 

      Дата                              Содержание Количество 

часов план факт 

                           Тема 1 Общие сведения о языке. Язык и речь. Повторение (7 ч.) 

1   Культура речи в экологическом аспекте. Культура речи 

как часть здоровой окружающей языковой среды. 

 

2   Культура речи в экологическом аспекте. Проблемы 

речевой культуры в современном обществе (общее 

представление). 

 

3   Понятие о системе и структуре языка. Уровни языка и 

основные разделы языкознания. 

 

4   Повторение и обобщение изученного в 10 классе.  

5   Повторение и обобщение изученного в 10 классе. 

Практикум. 

 

6   Сочинение-рассуждение «Почему важно соблюдать 

языковые нормы?» 

 

7   Контрольная работа 1 

Диктант  

 

 

                                        Тема 2 Синтаксис. Простое предложение ( 16 ч.) 

8                 Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, 

обобщение). 

 

9   Синтаксис как раздел лингвистики. Практикум.  

10   Изобразительно-выразительные средства синтаксиса.  

11   Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. 

Практикум. 

 

12   Простое предложение и его виды.  

13   Двусоставные и односоставные предложения.  

14   Тест в формате ЕГЭ.  

15   Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении.  

16   Виды односоставных предложений.  

17   Способы выражения подлежащего.  

18   Сказуемое. Виды сказуемого.  

19   Основные нормы согласования сказуемого с 

подлежащим. 

 

20   Сочинение на морально-этическую тему «Почему 

важно уметь признавать свои ошибки? (обучающее). 

 

21   Основные нормы управления: правильный выбор 

падежной или предложно-падежной формы 

управляемого слова. Употребление производных 

предлогов. 

 

22   Основные нормы управления. Практикум.  

23   Слова-предложения.  

                                        Тема 3 Осложнённое простое предложение ( 13 ч.) 

24   Основные нормы употребления однородных членов 

предложения. 

 



25   Предложения с однородными членами, соединенными 

двойными союзами. Практикум. 

 

26   Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

 

27   Основные нормы  употребления причастных оборотов.  

28   Основные нормы употребления деепричастных 

оборотов. 

 

29   Основные нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. Практикум. 

 

30   Сравнительный оборот.  

31   Обособленные члены предложения. Дополнение.  

32   Обособленные члены предложения. Обособленные и 

необособленные определения. 

 

33   Обособленное обстоятельство.  

34   Обучающее сочинение по прочитанному тексту.  

35   Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

 

36   Слова и конструкции, грамматически не связанные с 

предложением. Вводные слова и обращения. 

 

                                           Тема 4 Сложное предложение ( 12 ч.) 

37   Сложносочинённое предложение.  

38          Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. 

 

39   Основные нормы построения сложных предложений: 

сложноподчиненного предложения с придаточным 

определительным. 

 

40   Нормы построения сложноподчиненного предложения 

с придаточным изъяснительным. 

 

41   Нормы построения сложноподчиненного предложения 

с придаточным обстоятельственным. 

 

42   Бессоюзное сложное предложение.  

43   Основные нормы построения сложного предложения с 

сочинительной и подчинительной связью. 

 

44   Основные нормы построения сложного предложения с 

разными видами связи. 

 

45   Основные нормы построения сложных предложений. 

Практикум. 

 

46   Обобщение и систематизация по теме «Синтаксис. 

Синтаксические нормы». 

 

47   Контрольная работа 2 

Контрольные тестовые задания 1 

по теме "Синтаксис и синтаксические нормы". 

 

48   Комплексный анализ текста.  

                                                    Тема 5 Пунктуация ( 17 ч.) 

49   Пунктуация как раздел лингвистики. (повторение, 

обобщение). 

 

50   Правила постановки тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными разными частями речи. 

 

51   Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

 

52   Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Практикум. 

 

53   Стилистический анализ текста.  

54   Контрольная работа 3  



Диктант 2 

 

55   Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обособленными определениями, 

приложениями. 

 

56   Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обособленными дополнениями, 

обстоятельствами, уточняющими членами. 

 

57   Знаки препинания при обособлении. Практикум.  

58   Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

 

59   Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, междометиями. 

Практикум. 

 

60   Правила постановки знаков препинания в 

сложносочинённом предложении. 

 

61   Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинённом предложении. 

 

62   Правила постановки знаков препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

 

63   Правила постановки знаков препинания в сложном 

предложении с сочинительной и подчинительной 

связью. 

 

64   Правила постановки знаков препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

 

65   Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи. Практикум. 

 

                                                         Тема 6 Прямая речь ( 9 ч.) 

66   Правила пунктуационного оформления предложений с 

прямой речью. 

 

67   Правила пунктуационного оформления предложений с 

косвенной речью. 

 

68   Правила пунктуационного оформления предложений с 

цитатой. 

 

69   Диалог.  

70   Повторение правил пунктуационного оформления 

предложений при передаче чужой речи. Практикум. 

 

71   Синтаксический разбор простого и сложного 

предложений. 

 

72   Пунктуационный разбор простого и сложного 

предложений. 

 

73   Контрольная работа 4 

Сочинение 1 на морально-этическую тему «Почему 

у человека должна быть цель в жизни?» 

 

74   Повторение и обобщение по темам раздела 

"Пунктуация. Основные правила пунктуации". 

 

                                           Тема 7 Функциональная стилистика (12 ч.) 

75   Функциональная стилистика как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение). 

 

76   Разговорная речь.  

77   Разговорная речь. Практикум.  

78   Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, 

беседа, спор (обзор). 

 



79   Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, 

беседа, спор. Практикум. 

 

80   Научный стиль, сфера его использования, назначение.  

81   Основные подстили научного стиля.  

82   Основные подстили научного стиля. Практикум.  

83   Основные жанры научного стиля (обзор).  

84   Основные жанры научного стиля. Практикум.  

85   Официально-деловой стиль, сфера его использования, 

назначение. 

 

86   Основные жанры официально-делового стиля (обзор). 

Практикум. 

 

                                   Тема 8 Функциональная стилистика. Повторение  (16 ч.) 

87   Публицистический стиль, сфера его использования, назначение. 

88   Публицистический стиль. Лексические, 

морфологические и синтаксические особенности 

стиля. 

 

89   Основные жанры публицистического стиля: заметка, 

статья, репортаж. 

 

90   Основные жанры публицистического стиля: интервью, 

очерк. 

 

91   Публицистический стиль. Практикум.  

92   Сочинение на морально-этическую тему «В чём 

заключается нравственный выбор человека?». 

 

93   Язык художественной литературы и его отличия от 

других функциональных разновидностей языка. 

 

94   Язык художественной литературы. Практикум.  

95   Основные признаки художественной речи.  

96   Основные признаки художественной речи. Практикум.  

97   Контрольная работа 5 

Контрольные тестовые задания 2  

по теме «Функциональная стилистика». 

 

98   Повторение изученного. Культура речи.  

99   Повторение изученного. Орфография. Пунктуация.  

100   Повторение изученного. Текст.  

101   Повторение изученного. Функциональная стилистика.  

102   Подведение итогов за год.  

                                                                      ИТОГО: 102 ч. 

 

 

 

 



 

 


