
Аннотации к рабочим программам по литературе в 5-11 классах 

 

5 класс 
Программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой 

Г.И. Беленького (Программа общеобразовательных учреждений. «Литература. 1-11 кл.»/ 

Под ред. Г.И. Беленького, Ю.И. Лысого, М: «Мнемозина», 2009 год); УМК состоит 

прежде всего из учебника «Литература. 5 кл. Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений. Комплект из 2-х частей / Авт.-сост. М.А. 

Снежневская, О.М. Хренова, Э.Э. Кац, М: Мнемозина, 2012. 

  В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования,  с 

особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей 

школы, преемственность с примерными программами для начального общего 

образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 5 класса. 

Учащиеся должны знать: 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, 

жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 

летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры 

литературы (начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; 

баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая 

речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и 

аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, 

литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 

литературы (начальные представления); пьеса-сказка; автобиографичность литературного 

произведения (начальные представления). 

Учащиеся должны уметь: 

• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа); 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 



• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому; 

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная 

и литературная сказка, загадка, басня, рассказ) 

• написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных 

и литературных впечатлений; 

• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 

• создавать сочинения-миниатюры по картине. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература" 

в 5 классе. 

 

6 класс 
Статус документа. 

Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных 
учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение 2006. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая программа, по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять 
разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; 
требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 
Содержание школьного литературного образования концентрично - оно включает два 
больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). 

Внутри первого концентра три возрастные группы; 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, именно поэтому на уроках с 

первой группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к 

чтению художественной литературы, 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, 

решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе - изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к 

русской литературе XVIII, ХГХ, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-

6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом 

из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе - художественное произведение и автор, 

характеры героев. 

Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в конце учебного 

года. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и 



письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для 

заучивания наизусть, списки произведений 

для самостоятельно чтения. 

Программа первого концентра рассчитана на 2 часа в неделю, 34 рабочих недели. 

  

7 класс 

Настоящая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004 год) и Программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» для 5-11 классов под редакцией В.Я. Коровиной. 9 издание, М.: 

Просвещение, 2007. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

           Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

 В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры 

фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись 

(развитие представлений); ■ роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие 

представлений); литературный герой (развитие понятия); понятие о теме и идее 

произведения (начальные представления); герой-повествователь (развитие понятия); 

портрет как средство характеристики; автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия); ода (начальные представления); баллада (развитие представлений); 

стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма (развитие 

понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение 

(начальные представления); гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные 

представления); сатира и юмор как формы комического (развитие представлений); 

публицистика (развитие представлений); мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления); литературные традиции. 

 Уметь: 

 видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 

жанров; 

 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических 

произведениях; 

 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

 объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить 

аналог в собственном жизненном опыте; 

 видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации,- определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

 видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и 

событий; формулировать вопросы к произведению. 

 

 

 



8  класс 
 

Нормативно-правовые документы 

Закон РФ от 29.12.2012 №273 - ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказ Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

приказ Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказ Минобразования России  от 20.08.2008  № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

приказ Минобразования России  от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующихпрограммы общего образования»; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

типовое положение об образовательном учреждении постановление правительства РФ от 

19.03.2001 года  №196. 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

Программа разработана в соответствии с используемым учебно-методическим 

комплектом: 

1) Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./Авт. В.Я. 

Коровина и др.- М.: Просвещение, 2009. 

            2) Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-

ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

           3) Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: 6 класс: Методические советы/ Под 

ред. В.И. Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 

  На изучение предмета отводится 68 часов, из расчета 2 часа в недели. 

Обоснование выбора примерной программы. 



Рабочая программа предназначена для изучения литературы как на профильном, так и на 

базовом уровне. Линия учебников УМК В.Я. Коровина и друг. М. «Просвещение» 2009, 

обеспечивающая программу, входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательных учебных заведениях Курс 

литературы строится с опорой на текстуальное изучение произведений, решает задачи 

формирования читательских интересов. 

Определение места и роли учебного курса в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными 

стандартами.  Литература тесно связана с другими учебными предметами и, 

в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде 

всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка 

и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. 

Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, 

стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка 

и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 

к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

         Наряду с основными уроками, в программу включены уроки внеклассного чтения, 

уроки по УМК «Вокруг тебя – мир», а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельного чтения. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. В рабочей программе выделено необходимое 

количество часов на развитие речи, в том числе и на написание классных сочинений.   

Информация о количестве учебных часов 

Федеральный базисный учебный план  для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы.  На изучение предмета 

отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

   

8  класс 

Нормативно-правовые документы 

Закон РФ от 29.12.2012 №273 - ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

приказ Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

приказ Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

приказ Минобразования России  от 20.08.2008  № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

приказ Минобразования России  от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующихпрограммы общего образования»; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №  189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

типовое положение об образовательном учреждении постановление правительства РФ от 

19.03.2001 года  №196. 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

Основу рабочей программы составляют: 

*Государственный стандарт общего образования 

*Примерная программа основного общего образования по литературе 

*Программа по литературе  для общеобразовательных учреждений (5-11 классы) под редакцией А. 

Г. Кутузова  / М., Дрофа,  2010 г. /. 

* «В мире литературы». 8класс. Учебник- хрестоматия для общеобразовательных учреждений. 

Под общей редакцией А. Г. Кутузова /М., Дрофа, 2010 г. /.    

Обоснование выбора примерной программы. 

Предлагаемая программа реализует концепцию литературного образования с опорой на 

творческую деятельность. Она составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по литературе. При этом данная программа включает 

технологические приемы освоения содержательной части, которые представлены системой 

коммуникативно-творческих работ. 

Определение места и роли учебного курса в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки в соответствии с федеральными учебными стандартами 

Необходимость содержательного и структурного обновления программы обусловлена 

появлением стандартов литературного образования для основной (V—IX классы) школы.  

Под литературным образованием понимается освоение литературы как искусства слова. 

Литературное произведение изучается как результат творческой деятельности, как культурно-

знаковое явление, как эстетическое преображение реальности. 

 Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, 

поэтому особое место в программе отводится теории литературы. В каждом классе выделяется 

ведущая теоретико-литературная проблема — базовое понятие: 

V класс — жанры; 

VI класс — роды и жанры; 



VII класс — характер — герой — образ; 

VIII класс — литература и традиция; 

IX класс — автор — образ — читатель; 

X—XI классы — художественный мир писателя. 

Базовые теоретико-литературные понятия, формирующиеся в каждом из классов, не 

противоречат традиционной системе. Разница заключается в том, что при ранее сложившейся 

системе, соответствуя логике развития подростка и юноши, формирование теоретико-лите-

ратурных понятий идет «вслед» за школьником. Предлагаемая же в данной программе система 

направлена на формирование читательской квалификации, она не исключает логику возрастного 

литературного развития, а, опираясь на нее, формирует основы эстетического подхода к искусству 

слова. 

Система теоретико-литературных понятий — неотъемлемый компонент 

интеллектуального багажа культурного читателя. Это не значит, что художественное 

произведение лишь иллюстрирует то или иное понятие. Главными условиями отбора 

программных произведений являются их эстетическая ценность, личностно-значимый 

потенциал и включенность в сферу читательских интересов учащихся. Вместе с тем 

всякое художественное произведение имеет двойную ориентацию на читателя и на 

культурную (литературную) традицию, поэтому 

выведение базовых теоретико-литературных понятий в качестве 

структурообразующего элемента кажется не только возможным, но и обязательным. 

Именно они обеспечивают литературное образование. 
Программа определяет практическую направленность обучения в каждом классе:  

V класс — переход от литературного чтения к изучению литературы; 

VI—IX классы — изучение литературы как искусства слова; 

X—XI классы — изучение литературы в историко-культурном и историко-

функциональном аспектах. 

Учебные цели изучения предмета более конкретны и охватывают деятельность учащихся 

на каждом этапе литературного развития: 

V—VIII классы — обучение эстетическому анализу в различных аспектах; 

IX класс — интерпретация текстов; 

X—XI классы — освоение художественного мира писателя в историко-культурном и 

историко-функциональном аспектах. 

Историко-функциональный подход позволяет преодолеть «издержки» историко-

генетического изучения художественного произведения, размыкает рамки «малого времени» 

бытия текста и позволяет ученику вступить в диалог с автором и профессиональными читателями 

(критиками и литературоведами). Тем самым преодолевается отчужденность, закрытость 

классического произведения от современного читателя, оно включается в сферу читательских 

интересов школьников. 

В программе не введено понятие «Развитие связной речи учащихся». Речевое развитие — 

психологический процесс. На всех уроках идет последовательное речевое развитие, т. е. 

формирование навыков слушания, говорения, чтения, письма. 

Работа учителя и учащихся в этом направлении обозначена в таких разделах программы, 

как «Творческая мастерская» и «Творческий практикум». Именно в них намечена технология 

освоения предмета, которая целенаправленно осуществлена в учебниках «В мире литературы». 

Рассматривая литературное образование как единство трех компонентов: творчество — 

сотворчество — знания и умения, составители настоящей программы предлагают систему 

коммуникативно-творческих работ, реализованную в учебниках. 

 В «Творческих практикумах» предложены возможные варианты заданий разного ха-

рактера, которые могут быть предложены ученику. При этом у учителя и учеников всегда есть 



возможность выбрать задания. Таким образом, можно сказать, что программа не только 

конкретизирует содержание предметных тем, но и задает технологию их освоения.  

Информация на количество учебных часов 

На освоение содержания программы федеральным базисным учебным планом отведено: 

VIII класс — 2 часа в неделю, т. е. 70 часов в год. 

 

9 класс 
 

Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта   общего образования (2004г.) и 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Коровиной, 9-е издание, М. Просвещение, 2007. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, который решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-

эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, ее 

лучших образцов.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания.         Чтение и изучение произведений зарубежной 

литературы проводится в конце изучения курса литературы в 9 классе. 

Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного историко-

литературного курса 10-11 классов формирует грамотного читателя. Теория литературы 

помогает проследить исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров.   

Программа 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них   на развитие речи - 

11 часов. 

Требования к уровню подготовки выпускников 



В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные    

   литературные направления); 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово 

как жанр   

   древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия,  

   сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада    

   развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое 

и  

   антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе,  

   реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия),  

   психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие о  

   литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, 

сарказме;    

   комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие 

понятии),  

   развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная 

условность,  

   фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 

стихосложений, виды  

   рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая 

поэма. 

Уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей    

     разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и  

     жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы; 

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности  

     литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 

сравнивая  

     проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением 
 

11 класс 
Рабочая программа по литературе для обучающихся 11 класса создана на основе  

 Федерального государственного стандарта общего образования (утверждён Приказом 

МО РФ о 05.03.2004 года, №1089),  

 Примерной учебной  программы основного общего образования по литературе и 

авторской Программы по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией 



профессора В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин 

И.С.Збарский, В.П.Полухина), опубликованной в сборнике «Программы 

общеобразовательных  учреждений. Литература 5 – 11 классы» (Москва 

«Просвещение» 2006г.)  

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, 

специфика которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса, 

систематизации представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

осознании диалога классической и современной литературы. Это позволяет реализовать 

цели изучения литературы в старших классах, определённые Примерной учебной 

программой по литературе: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета 

Авторы УМК видят цель изучения литературы в школе в следующем:  

 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

мировой литературы, познакомив с классическими образцами мировой словесной 

культуры; 

 сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения 

художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включённых в программу произведений; 

 расширить читательский кругозор учащихся; 

 повысить качество чтения; 

 способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 

 активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

 развить их литературный вкус; 

 подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию и  анализу 

произведения литературы; 

 стимулировать творческую активность детей. 

Данные цели могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 

которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием отечественной 

и мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы являются 

произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской 

литературы и некоторые тексты зарубежной. Авторы программы избегают жёсткой 

регламентации в выборе произведений для чтения и изучения, обсуждения, поэтому 



выбор, какие произведения читать и изучать, а какие читать и обсуждать сделан мной на 

основе читательских пристрастий учащихся,  индивидуальных  особенностей каждого 

класса. Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы, тоже определяется 

не требованиями УМК, а уровнем сформированности общеучебных умений и навыков 

детей в каждом конкретном учебном коллективе, а также интересом, проявленным при 

изучении  произведения. 

Содержание программы позволяет утверждать, что она сохраняет преемственность с 

программой литературного образования средней школы. Программа концентра 5 – 9 

классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного 

историко-литературного курса 10 – 11 классов, где монографически изучается творчество 

классиков русской литературы. Подобный подход позволяет учащимся осмыслить 

сложные произведения литературы каждого периода, осознавая их единство.  

Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы. В каждом из курсов затронута одна из 

ведущих проблем: 11 класс – 2 часть линейного курса на историко-литературной 

основе («Русская литература XX века»). Чтение и изучение произведений зарубежной 

литературы программой рекомендовано осуществлять в разные периоды учебного года, 

хотя считаю целесообразным это делать в конце года, потому что большинство тем в этом 

разделе изучаются обзорно, и при необходимости корректировки рабочей программы по 

причине актированных дней данный материал выводится на самостоятельное изучение в 

период летнего самостоятельного чтения.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература 

на этапе среднего (полного) общего образования. В XI классе выделяется  103 часов (из 

расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

Предмет Мировая художественная культура. 

 

11 класс. 
Рабочая программа составлена на основании программы Рапацкой Л.А. «Мировая 

художественная культура»: программы курса. 10-11 кл. – М.: Владос, 2006г. с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования по предметной области «Мировая художественная культура».  

Мировая художественная культура (МХК) – предмет сравнительно новый в российской 

системе образования, не имеющий аналогов в мире. Появление новых программ, 

учебников и пособий по МХК, повышенный интерес преподавателей и учащихся  школы, 

более чем заинтересованное обсуждение проблем его преподавания в средствах массовой 

информации – неоспоримое свидетельство того, что он прочно и надолго завоёвывает 

пространство в общей системе гуманитарного образования. 

Документы Министерства образования РФ, в которых рассматривается дальнейшая 

перспектива изучения МХК в школе, достаточно чётко определяет его место в Базисном 

учебном плане. В них особо подчёркивается, что приобщение школьников к шедеврам 

мировой художественной культуры – это единый и непрерывный  процесс, который 

позволяет устанавливать преемственные связи всех предметов  гуманитарно-

художественного направления. 

Система изучения МХК  на каждом из этапов и в каждом классе имеет свою специфику, 

обусловленную психолог – педагогическими задачами курса и возрастными 

особенностями восприятия произведений искусства. Приобщение школьников к миру 

искусства представляется как постепенный процесс от конкретно-чувственного 

восприятия произведений мировой художественной культуры (5-8 классы) к пониманию и 

осмыслению основных законов развития искусства (9 класс), к постижению целостной 

художественной картины мира  и собственному творчеству (10-11 классы). 



Настоящая рабочая программа составлена  для учащихся 11 класса общеобразовательной 

школы. 

Образовательные цели и задачи курса: 

-изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

- постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

Освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

- интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

- развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников 

с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 

деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия 

произведения искусства, развитие способностей к отбору и анализу информации, 

использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих проектов, 

написание рефератов, участие в научно – практических конференциях, диспутах, 

дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение 

проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к 

осознанному выбору профессии. 

Основные дидактические принципы. Программа предусматривает изучение МХК на 

основе единых подходов, исторически сложившихся  и выработанных в системе 

школьного образования и воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на 

протяжении всех лет обучения в школе. 

Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по свое сути, так как рассматривается 

в общей системе  предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, 

изобразительного искусства, истории, обществознания. Программа раскрывает  родство 

различных видов искусства, объединённых ключевым понятием художественного образа, 



в ней особо подчёркнуты практическая направленность предмета МХК, прослеживается 

его связь с реальной жизнью. 

Принцип вариативности. Изучение МХК – процесс исключительно избирательный. 

Он предусматривает возможность реализации на основе различных методических 

подходов с учётом конкретных задач и профильной направленности класса. Вот почему в 

программе предусмотрено неотъемлемое право учителя вносить изменения в 

распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их 

количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их 

изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, сделанное учителем, 

должно соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей 

образовательной концепции программы. Максимальный объём тематических разворотов 

(особенно в старших классах) обусловлен не только увеличением количества часов, но и 

возможностью выбора. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства – 

процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего 

учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии 

с общим и художественным уровнем его развития, личным интересам и вкусам. 

Возможность выбора  в основной и профильной школе – залог успешного развития 

творческих способностей школьников. 
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