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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного курса «Литература Вологодской области» разработана на 

основе нормативно-правовых документов:  

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержден приказом Министерства просвещения от 31 мая 2021 года 

№ 287 (с последующими изменениями);  

- Федеральной образовательной программы основного общего образования, 

утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370.  

Литература Вологодской области в узком смысле – это произведения авторов, 

живших и писавших на территории данного региона. Стандарт исходит из более широкого 

понимания объекта изучения, трактуя его как совокупность фактов литературной жизни, 

способствующих формированию культурного пространства Вологодчины. К подобным 

фактам относятся биографические и творческие связи писателей с регионом, тематика 

произведений, история их создания и восприятия, деятельность писательских 

объединений – все явления истории литературы, имеющие отношение к созданию 

культурно значимого образа Вологодского края.  

Включение данной учебной дисциплины в базисный учебный план мотивировано 

большими образовательными возможностями литературы как вида искусства, важной 

ролью художественной словесности в культуре региона и широким общественным 

признанием творчества писателей, связанных с регионом.  

В основу стандарта положены теоретические и историко-литературные знания, 

накопленные филологической наукой, а также результаты работы краеведов, изучавших 

культуру Вологодчины. Дидактической основой данной учебной дисциплины в стандарте 

является литературоведение, объект которого – духовная культура, воплощенная в 

художественных текстах. Литературоведение интерпретируется как область 

гуманитарного знания, тесно взаимодействующая с языкознанием, историей, 

культурологией и краеведением. Образовательная специфика учебной дисциплины 

определяется:  

1) ключевыми положениями федерального стандарта по литературе;  

2) тематическими, историко-культурными и ценностными характеристиками 

литературы Вологодского края;  

3) возрастными особенностями школьников.  

 

Учебный курс  литературы Вологодского края строится как изучение ряда 

относительно самостоятельных тем или произведений отдельных авторов, 

представляющих разные эпохи и доступных восприятию школьников определенного 

возраста. Главное внимание сосредоточено на устном народном творчестве, 

древнерусской словесности, литературе XIX и XX вв. Стандарт исходит из того, что 

материал, рассмотренный в  8 и 9 классах, позволяет создать целостное представление о 



художественной словесности Вологодского края, соответствующее уровню основного 

общего образования.  

Принципиально важной является установка стандарта на изучение данной 

дисциплины в тесной связи с основным (по федеральному базисному плану) курсом 

литературы. Весь процесс преподавания должен строиться на убеждении, что литература 

Вологодского края, исторически существуя в специфических региональных условиях, в то 

же время является неотъемлемой частью большой русской литературы. Отмеченная 

установка дает возможность преподавать литературу Вологодского края не только как 

самостоятельную учебную дисциплину, но и интегрировать определенный региональным 

стандартом материал в федеральный курс литературы, рассматривать его как модуль этого 

курса. В любом случае четко разграничить региональный и общерусский материал 

чрезвычайно трудно, поскольку некоторые имена и произведения, включенные в 

федеральный стандарт, относятся к явлениям, неразрывно связанным с литературой 

Вологодского края (творчество К. Н. Батюшкова, Н. А. Клюева, И. Северянина, В. Т. 

Шаламова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Н. М. Рубцова).  

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ:  

– дать разностороннее, систематизированное и показательное в историко-литературном 

аспекте представление о художественной словесности, связанной с Вологодским краем;  

– вписать литературу Вологодского края в контекст истории русской литературы, 

изучаемой по федеральным программам;  

– установить ценностные ориентиры в изучаемом материале;  

–расширить культурный кругозор учащихся;  

–включить литературу Вологодского края в активный духовный запас школьников;  

–способствовать созданию целостного, культурно значимого образа Вологодчины в 

сознании учащихся;  

– воспитывать через посредство литературных текстов патриотизм, любовь к малой 

родине, основанную на духовном освоении ее культурного достояния;  

– формировать устойчивую личностную потребность в дальнейшем освоении культурного 

пространства родного края;  

– инициировать деятельность по литературному краеведению на территории Вологодской 

области;  

– способствовать повышению эффективности литературного образования.  

Учебный план МБОУ «Пундужская ООШ» отводит на изучение курса «Литература 

Вологодской области» следующее количество часов в год:  8 класс – 34 часа; 9 класс – 17 

часов Всего 51 час. 

 

I.Планируемые  результаты освоения учебного предмета                       

«Родная литература (русская)». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Гражданского воспитания:  

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;   

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях;  



• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы;  

• представление о способах противодействия коррупции;  

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы;  

• активное участие в школьном самоуправлении;  

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям, нуждающимся в ней).   

Патриотического воспитания:  

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ;  

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях;  

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.  

Духовно-нравственного воспитания:  

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 

с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений;  

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений;  

• осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;  

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;   

• стремление к самовыражению в разных видах искусства.  



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;   

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);   

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернетсреде в процессе школьного литературного образования;   

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

• умение принимать себя и других, не осуждая;  

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений;  

• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;  

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев.  

Трудового воспитания:  

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;   

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;   

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;   

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;   

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

изучении произведений русского фольклора и литературы;   

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания:  

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды;   

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;   

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

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;   



• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;   

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Ценности научного познания:  

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные 

и самостоятельно прочитанные литературные произведения;   

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;   

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования;   

• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 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  

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия.  

Универсальные учебные познавательные действия:  

 1) Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных 

и учебных текстов, литературных героев и др.) 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).  

2) Базовые исследовательские действия:  

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное;  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании;  

• 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, причинно-

следственных 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.  

3) 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.  

Универсальные учебные коммуникативные действия:  

1) Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

• 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.  



2) 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 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;  

• 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.  

Универсальные учебные регулятивные действия:  

1) 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.  

2) Самоконтроль:  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

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.  

3) Эмоциональный интеллект:  

• 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.  

4) Принятие себя и других:  

• 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.  

Предметные результаты 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 



аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Содержание учебного предмета «Литература Вологодской области» 
В программу в большей степени включены авторы и произведения регионального 

компонента «Литература Вологодского края», отобранные с учетом принципов 

культурной репрезентативности, художественной состоятельности, воспитательной 

эффективности, а также особенностей восприятия учащихся 5- 9 классов. Для изучения 

предлагается материал, представляющий разные стадии и эпохи истории художественной 

словесности: устное народное творчество, литература Древней Руси, XIX и ХХ веков. В 

процессе изучения программного материала необходимо уделять внимание установлению 

теоретических, тематических, ассоциативных связей с основным курсом литературы. 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

34 часа 

Несказочная народная проза  (3 ч) 

Легенды, предания и былички – жанры устного народного творчества. Легенда – рассказ 

религиозного характера о чудесных событиях. Предание – рассказ с установкой на 

историческую достоверность. Быличка – рассказ, основанный на народных суевериях. 

Распространение и собирание произведений этих жанров на территории Вологодского 

края. Использование их сюжетов и образов в литературном творчестве. Легенда о святом  

«Как мужик с Николой путешествовали, и что они видели», легенды об основании Спасо-

Каменного монастыря и о белоризцах. Былички  «Как девки на беседе сидели» (в 

записи  Б. М. и Ю. М. Соколовых) и  «Леший» (в изложении Ф. А. Арсеньева). 

Литературные произведения по мотивам легенд, преданий и быличек:  «Сила молитвы» П. 

Е. Вересова, «Деревня Блудново» А. Я. Яшина,  «Откуда кружева пошли» Е. С. 

Триновой,  «Петр Первый и звонарь» Ю. М. Леднева. Сведения об авторах этих 

произведений. 

Жития (2 ч.) 

Житие – один из ведущих жанров древнерусской литературы, род средневековой 

биографии. Описание жизни христианских святых по определенному канону в 

произведениях этого жанра. Вологодский край – «Северная Фиваида», один из центров 

православной святости.  «Житие Кирилла Белозерского», написанное Пахомием 

Логофетом, – памятник древнерусской словесности. Соответствие произведения 

жанровому канону. Роль святого Кирилла в истории Православной церкви и духовной 

культуры Вологодского края. Основание им крупнейшего на Русском Севере монастыря. 

Религиозные подвиги и чудеса, сотворенные святым. Образ Кирилла в житии и 

произведениях древнерусского изобразительного искусства. 

Духовная поэзия (3 ч.) 

Религиозные сюжеты, образы и переживания в творчестве русских поэтов всех времен. 

Выражение христианского представления о мире и человеке, утверждение нравственных 

ценностей в духовной поэзии. Священное Писание и народные духовные стихи как ее 

источники. Народный духовный стих  «О двух братьях Лазарях» из собрания Н. А. 

Иваницкого. Традиция переложения псалмов в русской поэзии,  «Первый псалом царя 



Давида» Н. Ф. Бунакова как пример следования ей. Художественная обработка 

апокрифического предания в балладе  П. Е. Вересова «Камо грядеши?». Современное 

звучание евангельского сюжета о рождении Христа в стихотворении  А. А. Ганина «Был 

мрак и тишина. Но ангел вдруг явился...». Воплощение христианских идей прощения и 

сострадания ближнему в стихотворении  А. В. Круглова «Молитва». «Слезный плат»  Н. 

А. Клюева  – произведение о святости материнского страдания. Краткие сведения об 

авторах этих произведений. 

Картины старины  (3 ч.) 

Богатство истории Вологодского края, участие вологжан в событиях общерусского 

масштаба. Интерес вологодских писателей к исторической тематике, тесная связь 

минувшего и настоящего в их произведениях. Патриотическая окраска темы прошлого. 

Обобщенный образ древней патриархальной Руси в стихотворении  Ф. П. Савинова 

«Спас-Преображенье». Историческая основа стихотворения  С. С. Орлова «Монолог 

воина с поля Куликова» и ее поэтическая обработка. В.И.Красов «Куликово поле», 

А.Шадринов «Предок». Н. М. Рубцов о слиянии земной красоты и небесной святости в 

Ферапонтовском монастыре как памятнике древнерусской культуры 

(стихотворение  «Ферапонтово»).  

А.В.Круглов «Отверженный» (3 ч) 

Сведения о писателе. Образы северной природы, коми-зырянских охотников в 

произведении.Проблематика рассказа. 

В. А. Гиляровский. «Один из многих» (3 ч.) 

Сведения о писателе. Продолжение в его творчестве традиций русского критического 

реализма. Содержание и издательская судьба сборника «Трущобные люди». Острота 

социальной проблематики рассказа  «Один из многих», входящего в этот сборник. 

Обобщающий смысл названия произведения. Жизнь и нравы социального «дна» в 

изображении Гиляровского. «Преступление» Никиты Ефремова в изложении автора 

газетной заметки и автора рассказа. Простота стиля произведения. 

В. Т. Шаламов. «Пава и дерево» (3 ч.) 

Сведения о писателе. Образ мастерицы Анны Власьевны, хранящей традиции 

вологодского кружевоплетения. Вехи биографии героини рассказа, смысл жизни в ее 

понимании. Черты крестьянской психологии в характере, в отношении к людям. 

Профессиональная гордость Анны Власьевны, взыскательность в оценке результатов 

труда. Сложности и тонкости мастерства кружевниц в передаче автора. 

А. В. Петухов. «Дай лапу, друг медведь!..» (5 ч.) 

Сведения о писателе. Две сюжетные линии повести: взаимоотношения ребят (Валерки, 

Борьки и Андрюшки) и история охоты на медведей. Тесная связь этих линий между собой. 

Темы дружбы, доверия, взаимопонимания. Особенности характеров мальчиков, их 

интересы и заботы, формирование человеческих качеств. Трудности и радости общения 

детей со взрослыми. Изображение жизни природы  повести, тема бережного отношения к 

ней. Охотник дед Макар и браконьеры. Медведи в восприятии людей. 

В.В.Дементьев (2 ч.) 

Слово о писателе. Рассказ «Мальчик». Сюжет рассказа и его проблематика. Образы 

героев. 

В.И.Белов (3 ч.) 

 Сведения о писателе. Рассказы. Например, «За тремя волоками». «Весна», «Люба-

Любонька» и др. 

Н.В.Груздева (2 ч.) 

 Сведения об авторе.  Стихотворения. Например, «Родное», «Здравствуйте, клены» и др. 

Творчество современных Харовских поэтов (3 ч.).  

Например, лирика В.Бакатина, Е.Фурман и др. 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС (17 часов) 

К. Н. Батюшков (2 ч) 



К. Н. Батюшков – выдающийся поэт начала XIX века. Основные вехи его жизни и 

творчества, роль в истории русской литературы, дружеские связи с литераторами-

современниками, влияние на становление таланта А. С. Пушкина. Участие Батюшкова в 

литературной жизни, в расширении выразительных возможностей русского языка, 

благозвучие его стихов. Памятные места Вологодчины, связанные с именем Батюшкова.  

Стихотворение «К Дашкову»: картины бедствий войны и патриотический подъем, 

вызванный ими в душе лирического героя. В. Г. Белинский о Батюшкове. 

П. В. Засодимский. «Перед потухшим камельком»(2 ч) 

П. В. Засодимский – писатель-демократ, продолжатель традиций критического реализма в 

литературе. Идейная направленность рассказа «Перед потухшим камельком», обличение в 

нем буржуазного эгоизма, основанного на стремлении к личному благополучию и 

отношении к другим людям как средству достижения этого благополучия. Отчетливое 

проявление в тексте авторской позиции. Своеобразие построения рассказа: повествование 

от лица человека, антипатичного автору. Неубедительность самооправданий главного 

персонажа. Образный смысл заглавия. Драматизм судьбы Леночки Неведовой. Оценка 

рассказа Л. Н. Толстым.  

Тема Великой Отечественной войны в творчестве вологодских писателей (4 ч.) 

Великая Отечественная война в истории Вологодского края. Писатели – участники 

Великой Отечественной войны. Война в судьбах и творчестве писателей, не попавших на 

фронт по возрасту. Документальная и художественная литература на тему войны. 

Мемориальное и нравственное значение литературы о войне.  С. С. Орлов. «Поутру, по 

огненному знаку...» – лаконичное изображение суровых фронтовых будней; А. Я. Яшин. 

«Не умру» – переживание солдатом чувства воинского долга в образах родного края;   В. 

П. Астафьев. «Звезды и елочки» – последствия войны в судьбах вологодских крестьянок. 

В. В. Коротаев.  «Матери рождают не солдат...» – мирное предназначение человека.  С. С. 

Орлов (в соавторстве с М. А. Дудиным).  «Жаворонок». Киносценарий как литературный 

жанр. Авторская характеристика произведения в подзаголовке – «кинобаллада». 

Сочетание достоверности и романтической возвышенности в изображении 

исключительного события. Образы Ивана, Алеши и Петра, особенности их характеров. 

Воплощение в них черт идеала русского солдата. Проявление этих черт в ключевых 

эпизодах произведения. Смысл подвига, совершенного экипажем «тридцатьчетверки». 

Эмоционально-смысловая нагрузка образа жаворонка. Кинематографические эффекты, 

использованные в сценарии. Фильм режиссеров Н. Курихина и Л. Менакера по этому 

произведению. 

Огонь родного очага (5 ч) 

Тема родного дома и малой родины в творчестве писателей Вологодского края. 

Социальная и нравственная значимость этой темы. Неразрывность понятий «большая» и 

«малая родина». Н. А. Клюев.  «Рожество избы» – поэтический образ строящегося 

крестьянского дома, выразительность просторечных и специальных слов.  И. Северянин. 

«Сияет даль» – тесная связь темы детства с темой духовной родины.  А. А. 

Ганин.  «Покос» – поэзия крестьянского труда. Н. М. Рубцов. «Жар-птица» – поиск 

смысла жизни лирическим героем, обретение им этого смысла в народной мудрости.  О. 

А. Фокина .  «Храни огонь родного очага...» – стихотворение-завет, выражение одного из 

основополагающих принципов человеческого существования.  Ю. М. Леднев. 

«Изба отца» – многозначность образа родительского дома, тема памяти в стихотворении.   

 В. П. Астафьев.  «Далекая и близкая сказка» – рассказ-воспоминание о детстве и о 

главных человеческих ценностях. Особенности воплощения темы тоски по родине в нем. 

Образ «таинственного человека» Васи-поляка в восприятии юного повествователя. 

Неоднозначное отношение сельчан к обитателю караулки. Значение родины для Васи и 

для автора. Влияние музыки на душу, наполнение ее глубоко индивидуальным смыслом. 

Изменение этого смысла в зависимости от жизненного опыта слушателя, от окружения, от 



условий восприятия. Описания ночной природы и их роль в рассказе. В.И.Белов «Чувство 

родины» 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Роль художественной словесности в культурной жизни Вологодского края. Факторы, 

способствующие ее развитию, отражение в ней явлений и процессов, определяющих 

движение русской литературы в целом. Тематическое и жанрово-родовое разнообразие 

творчества вологодских писателей, нравственный смысл темы родного края, темы 

крестьянства и темы детства в их произведениях. Знаменитые писатели-вологжане. 

Богатство литературной жизни на территории Вологодского края. Многообразие связей 

русских писателей с Вологодским краем. Участие в литературной жизни Вологодского 

края финно-угорских народностей, живущих на его территории. Литературные 

достопримечательности Вологодчины. Образ Вологодского края в литературе. 

Устное народное творчество 

Вологодский край – центр собирания устного народного творчества. Выдающиеся 

фольклористы, работавшие на его территории. Издание памятников вологодского 

фольклора. Условия бытования устного народного творчества, причины его долгой 

сохранности в Вологодском крае. Воплощение особенностей культуры северного русского 

крестьянства в произведениях фольклора. Многообразие жанров, использование 

традиционных сюжетов, мотивов и художественных средств в народном творчестве 

Вологодского края. Основные принципы собирания произведений фольклора. 

Литературная обработка фольклорных текстов и использование вологодскими писателями 

художественных средств устного народного творчества. 

Древнерусская литература 

Вологодский край – один из культурных центров Древней Руси. Деятельность монастырей 

и подвижников Православной церкви на его территории («Северная Фиваида»). 

Монастыри и города – центры древнерусской книжности Вологодского края. 

Патриотический и духовно-просветительский пафос средневековой словесности, 

летописание и агиография – основные ее жанры на территории Вологодчины. Отражение 

важнейших событий истории Руси в памятниках средневековой литературы, 

создававшихся здесь. Жития вологодских святых, их соответствие жанровому канону, 

воплощение в них христианского мировоззрения, высоких нравственных идеалов. 

Древнерусские сюжеты в творчестве вологодских писателей. 

Литература XIX века 

Разнообразие литературной жизни на территории Вологодского края в XIX веке. Участие 

в ней представителей разных сословий (дворяне, духовные лица, разночинцы и 

крестьяне). Роль учебных заведений, местной периодической печати и ссыльных 

литераторов в поддержании интереса к литературным занятиям. Уроженцы Вологодской 

губернии в литературных кругах Москвы и Петербурга. Гражданские мотивы, культурно-

просветительский пафос и гуманистические идеалы в произведениях писателей 

Вологодского края. 

Социальная и нравственно-психологическая проблематика, идейно-художественные 

принципы романтизма и реализма в их творчестве. Связь писателей Вологодчины с 

«народолюбием», «народознанием» и народничеством, характерными тенденциями 

русского общественного сознания середины и конца XIX века. Тема родного края в их 

творчестве. 

Литература XX века 

Отражение в творчестве писателей Вологодского края основных событий истории России 

ХХ века. Тесная связь прошлого и настоящего, классические традиции и новые течения в 

литературе региона. Любовь к родному краю – ведущий мотив в произведениях 

писателей-вологжан, наделение этого мотива глубоким нравственным смыслом. 

Склонность к подробному изображению быта, к очерковой манере изложения, к 



использованию диалектных особенностей языка Вологодчины. Картины северной 

природы и животного мира. Яркие характеры земляков, образы родного дома и описания 

крестьянского труда. Тема России и «малой родины». Тема детства и возвращения к 

истокам. Тема Великой Отечественной войны. «Деревенская проза» и «тихая лирика». 

Вологодская литературная школа, широкое общественное признание ее заслуг. 

Вологодские писатели – лауреаты государственных премий. Проблемы современных 

детей, способы их решения, гуманизм и сострадание по отношению к детям – темы 

произведений современных авторов. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Авторская позиция 

Бытописание 

Вологодская школа 

Вологодский край 

Государственная премия 

Гуманизм 

Деревенская проза 

Диалект 

Древнерусская литература 

Жанр 

Жанровый канон 

Житие 

Летописание 

Литература 

Литературные жанры 

Литературная достопримечательность 

Литературная обработка 

Литературное краеведение 

Литературный род 

Малая родина 

Мифологический рассказ 

Мифология 

Мотив 

Нравственно-психологическая проблематика 

Нравственный идеал 

Памятник литературы 

Памятник фольклора 

Патриотизм 

Пафос 

Пейзаж 

Персонаж 

Предание 

Проблематика 

Реализм 

Романтизм 

Русский Север 

«Северная Фиваида» 

Собирание фольклора 

Социальная проблематика 

Тема 

Тихая лирика 

Традиционная культура 

Традиция 



Устное народное творчество 

Финно-угорские народы 

Фольклор 

Фольклорные жанры 

Характер 

Христианство 

Язычество 

Художественные средства 

 

Описание учебно-методического  обеспечения  

  

1.Литература Вологодского края: Программа и тематическое 

планирование/Авторы- сост.С.Ю.Баранов, И.В.Мовнар.- Вологда: Издательский 

центр ВИРО, 2007.  

2. Литература Вологодского края: Хрестоматия для 5-6 классов.- Вологда: 

Издательский центр ВИРО, 2006.  

3. Литература Вологодского края. 7-8 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 

учреждений/ сост.  

С.Ю. Баранов. - Вологда: Учебная литература, 2012.  

4. Литература Вологодского края. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений/ сост. С.Ю. Баранов. - Вологда: Учебная литература, 2013.  

  

  

 


