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Приложение  

к адаптированной основной общеобразовательной 

программе на уровне основного общего 

образования 

Название учебного предмета:  литература 

Срок освоения АООП: 

 

I. Пояснительная записка 

Вариант обучения по АООП: 4.1, 4.2, 3.2 

Предмет «Литература» входит в 

предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для 

изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение». 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета 

отводится 3 часа в не- делю, в 7 и 8 классах 

— 2 часа в неделю. Суммарно изучение 

литературы в основной школе по программам 

основного общего образования рассчитано на 

442 часа в соответствии со всеми вариантами 

учебных планов. 

Учебным планом  на  изучение  литературы  

отводится 442 часа:в 

5классе—102часов(3часа в неделю), 

6классе — 102 часа (3 часа в неделю), 

7 классе -    68 часов (2 часа в неделю),  
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8 классе — 68 часа (2 часа в неделю),  

       9 классе —102часа(3часа в неделю). 

УМК учебного предмета «Литература» для педагога и 

обучающихся 

 

№ Пре
дме
тна
я 
обл
асть 

Программа УМК для 
обучающихся 

УМК для 
учителя 

1 5 
кл. 

  

 

Примерной программой по 

учебному предмету 

"Литература" 5-9 классы: 

Программы под 

редакцией В.Я.Коровиной 

(Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

В.Я.Коровиной. 5-9 класс. 

Издательство 

"Просвещение" 

Москва,2021) 

 

 Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П., 

Коровин В. И. 

Литература. 5 класс. 

В 2 ч.  

Учебник 

для 

общеобразовательны

х учреждений. — М.: 

Просвещение, 2020 

 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. 

Литература. 9 

класс. Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. В 2-

х частях. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. 

Фонохрестомати

я. 

Н.В. Поурочные 

разработки по 

литературе 5 

класс. 

 

2 6 
кл. 
 

Примерной программой по 

учебному предмету 

"Литература" 5-9 классы: 

Программы под 

редакцией В.Я.Коровиной 

 Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений. — М.: 

Просвещение. 
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(Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

В.Я.Коровиной. 5-9 класс. 

Издательство 

"Просвещение" 

Москва,2021) 

 

- Полухина В. П., 

Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П., 

Коровин В. И. 

Литература. 6 

класс. В 2 ч. 

3 7 
кл. 
 

 
Примерной программой по 

учебному предмету 

"Литература" 5-9 классы: 

Программы под 

редакцией В.Я.Коровиной 

(Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

В.Я.Коровиной. 5-9 класс. 

Издательство 

"Просвещение" 

Москва,2021) 

 
Учебник 

для 

общеобразовательны

х учреждений. — М.: 

Просвещение. 

- Коровина В. Я. 

Литература. 7 класс. 

В 2 ч.  

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 5-9 

классы 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. 

Литература. 7 

класс. Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. В 

2-х частях. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. 

Фонохрестоматия 

к учебнику 

«Литература. 7 

класс» (1 CD MP3). 

Егорова Н.В. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 7 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 



5 

 

 8 кл Примерной программой по 

учебному предмету 

"Литература" 5-9 классы: 

Программы под 

редакцией В.Я.Коровиной 

(Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

В.Я.Коровиной. 5-9 класс. 

Издательство 

"Просвещение" 

Москва,2021) 

 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений. В 2-х 

частях. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. 

Фонохрестоматия к 

учебнику 

«Литература. 8 

класс» (1 CD MP3). 

Егорова Н.В. 

Универсальныепоур

очные разработки по 

литературе. 8 класс. 

 

 
Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П., 

Коровин В. И. 

Литература. 8 класс. 

В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений. — М.: 

Просвещение.  
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4 8 
кл. 

   

5 9 
кл. 

Примерной программой по 

учебному предмету 

"Литература" 5-9 классы: 

Программы под 

редакцией В.Я.Коровиной 

(Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

В.Я.Коровиной. 5-9 класс. 

Издательство 

"Просвещение" 

Москва,2021) 

 

Литература. 9 класс. 

В 2 ч. Учебник 

для 

общеобразовательны

х учреждений. — М.: 

Просвещение. 2020 

 

9 класс – 

литература: 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений. В 2-х 

частях. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. 

Фонохрестоматия. 

Н.В. Поурочные 

разработки по 

литературе. 9 класс. 

 
 

II.Содержание учебного предмета «Литература» 

5 КЛАСС 

 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ  

ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное 
творчество. Преображение действительности в 
духе народных идеалов. Вариа- 

тивная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки — повторение). 

Теория  литератур  ы. Фольклор. Устное 
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народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о 

животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). 

Нравственное и эстети- ческое содержание 

сказок. Сказители. Собиратели сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в 

характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. «Величественная простота, пре- 
зрение к позе, мягкая гордость собою, 
недюжинный ум и глубокое, полное 
неиссякаемой любви сердце, спокойная 
готовность жертвовать собою ради торжества 
своей мечты — вот духовные данные Василисы 
Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — 
победитель житейских невзгод. Животные-
помощники. Особая роль   чудесных   противни- 
ков — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 
тёмный мир вол- шебной сказки. Народная 
мораль в сказке: добро торжествует, зло на- 
казывается.   Поэтика   волшебной   сказки.    
Связь    сказочных    формул с древними мифами. 
Изобразительный характер формул волшебной 
сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — 

народные пред- ставления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бы- товых 

сказках. 

Теория  литератур  ы. Сказка как 

повествовательный жанр фольклора. Виды 
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сказок (закрепление представлений). 

Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное   

представление).   Сказочные   форму- лы. 

Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII—XIX  

ВЕКОВ 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен). Русские баснописцы XVIII века 

(обзор). 
Александр Петрович Сумароков. Краткий рассказ 
о поэте. 

«Кокушка». Высмеивание незаслуженно 

высокого представления о себе и своих 

способностях. 
Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о 
поэте. 

«Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чу- жих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII 

столетия. 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 
поэте. 

Басни «Ворона и Лисица», «Волк на псарне». 

Осмеяние челове- ческих пороков (лесть, 

глупость, хитрость ради корысти, лицемерие). 

Образы животных. Аллегорическое отражение 

исторических событий в басне. «Волк на 

псарне» как произведение о войне 1812 года. Па- 

триотическая    позиция    автора.     Крылатые     
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выражения     в     баснях И. А. Крылова. 

Теория  литератур  ы. Мораль в басне, 

аллегория (развитие понятий). Понятие об 

эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий 

рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные 

черты сказки Жуков- ского и народной 

волшебной сказки. Особенности сюжета. 

Различия героев литературной и фольклорной 

сказки. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои 

баллады. 
Теория  литератур  ы. Баллада (начальные 

представления). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий 

рассказ о жизни поэта (детство, годы учёбы). 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме 
«Руслан и Люд- мила» — собирательная картина 
сюжетов, образов и событий народ- ных сказок, 
мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» — её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой 

Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев 
Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние 
добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 
ма- чеха и падчерица. Помощники царевны. 
Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 
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различия литературной пушкинской сказки и 
сказки на- родной. Народная мораль, нравственность 
— красота внешняя и вну- тренняя, победа добра 
над злом, гармоничность положительных геро- 
ев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 
сказки. 

Теория  литератур  ы. Стихотворная и   

прозаическая   речь. Ритм. Рифма. Способы 

рифмовки. Поэма-сказка, стихотворная лите- 

ратурная сказка (начальные представления). 

Пролог (начальные пред- ставления). 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или 

Подземные жите- ли». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в ли-

тературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сю- жет 

произведения. 

Теория  литератур  ы. Литературная сказка 

(развитие пред- ставлений). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы 

рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий 
рассказ о поэте (детство 

и начало литературной деятельности, интерес к 
истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-ю годовщину 

Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение истори- 

ческого события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных инто- 
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наций с высоким патриотическим пафосом 

стихотворения. 

Теория  литератур  ы. Сравнение, 

гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные 

пред- ставления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ 

о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для 

внеклассного чтения.) Поэтиче- ские картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). 

Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображе- ние конфликта 

тёмных и светлых сил. 
Теория   литератур  ы.   Фантастика   

(развитие   представлений). 
Юмор (развитие представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий 

рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Крестьянские дети». Картины вольной 
жизни крестьянских де- тей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства — 
корот- кая пора в жизни крестьянина. Речевая 
характеристика персонажей. 
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«Есть женщины в русских селеньях...» 

(отрывок из поэмы «Мо- роз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

Теория  литератур  ы. Эпитет (развитие 
представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. 
Повествование о жизни в эпо- ху крепостного 
права. Духовные и нравственные качества 
Герасима: сила, достоинство, сострадание к 
окружающим, великодушие, трудо- любие. 
Немота главного героя — символ немого протеста 
крепостного человека. 

Теория  литератур  ы. Портрет, пейзаж 

(развитие представле- ний). Литературный герой 

(развитие представлений). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ 
о поэте. 

«Чудная картина», «Весенний дождь» — 

радостные, яркие, пол- ные движения картины 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о 

писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и 
жестокость националь- ной вражды. Жилин и 
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Костылин — два разных характера, две разные 
судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 
людей из враждующих лагерей. Утверждение 
гуманистических идеалов. 

Теория  литератур  ы. Сравнение (развитие 

понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и 
невежества героев рассказа. 
Юмор ситуации. Речь персонажей как средство 

их характеристики. 
Теория  литератур  ы. Юмор (развитие 

представлений). Рече- вая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь 

ге- роев как средство создания комической 

ситуации. 

 
Русские поэты XIX века о 

Родине, родной природе и о себе 
(обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», 
«Весенние воды», 

«Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначаль- ной...»; А. Н. Плещеев. 

«Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. 

Майков. «Ласточки». Выразительное чтение 

наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория  литератур  ы. Стихотворный ритм 
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как средство пере- дачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX—

XX  ВЕКОВ 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«В деревне». Воспоминания о первых детских 

впечатлениях от пребывания в русской деревне. 

Радость познания мира. 

«Лапти». Подвиг простого человека ради 

больного мальчика и его безутешной матери. 

Рассказ о горячем сердце русского человека. 

«Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни 

в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий 

рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из 
богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 
сострадание героев повести. Образ серого, 
сонного города. Равнодушие окружающих 
людей к беднякам. Вася, Валек, Ма- руся, 
Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
«Дурное общество» и «дурные  дела». 
Взаимопонимание —  основа отношений  в  семье. 

Теория  литератур  ы. Портрет (развитие 

представлений). Ком- позиция литературного 

произведения (начальные понятия). 
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Русская литературная сказка XX века 

(обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и 

фантастика в сказе. Чест- ность,

 добросовестность, трудолюбие

 и талант главного героя. 

Стремление к совершенному мастерству. 

Тайны мастерства. Своеобра- зие языка, 

интонации сказа. 

Теория  литератур  ы. Сказ как жанр 

литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий 
рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий 

рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. 
Положительные и отрица- тельные герои. Победа 
добра над злом — традиция русских народных 
сказок. Художественные особенности пьесы-
сказки. 

Теория  литератур  ы. Развитие жанра 
литературной сказки в XX веке. Драма как род 
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литературы (начальные представления). Пье- 
са-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий 

рассказ о писателе (дет- ство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой 
рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении — 
жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 
восприятие окружающего мира. 

Теория  литератур  ы. Фантастика в 

литературном произведе- нии (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий 

рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, 

любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. 

Пове- дение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Ва- сюткой нового 

озера. Становление характера юного героя через 

испы- тания, преодоление сложных жизненных 

ситуаций. 

Теория  литератур  ы. Автобиографичность 

литературного про- изведения (начальные 

представления). 

Поэты о Великой Отечественной войне 

(1941—1945) 
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Стихотворные   произведения    о    войне.    
Патриотические    подвиги 
в годы Великой Отечественной войны. 
К. М.  Симонов. «Майор привёз
 мальчишку на
 лафете...»; 

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обострённо трагическая и 
героическая тема про- изведений о Великой 
Отечественной войне. 

Поэты ХХ века о Родине, родной 

природе и о себе 

И. А. Бунин. «Помню — долгий зимний 
вечер...»; Н. Рубцов. 

«Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о 

родине, родной приро- де как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и 

ос- мысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пей- зажные зарисовки 

и обобщённый образ России. Сближение образов 

волшебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ 
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзо- на Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгиба- 

емость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Робинзонада в литературе и киноискусстве. 
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Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о 
писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл 
фантастических об- разов и художественных 
деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. 
Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 
Маленькая разбойница и др.). Снежная королева 
и Гер- да — противопоставление красоты 
внутренней и внешней. Победа до- бра, любви и 
дружбы. 

Теория  литератур  ы. Художественная 

деталь (начальные представления). 

Теория  литератур  ы. Аллегория 

(иносказание) в повествова- тельной литературе. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера То- ма, 

раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. 
Изобретательность в играх — умение сделать 

окружающий мир интересным. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении 
подростка, вынуж- денного добывать пищу, 
заботиться о старших. Уважение взрослых. 
Характер мальчика: смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство 
собственного достоинства — опора в труднейших 
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жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя 
в поэтическом изображении жизни северного 
народа. 

Произведения о животных 

Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о 

писателе, художнике, зо- ологе. 

«Арно». Своеобразие книги «Рассказы о 

животных»: изображение зверей как добрых 

знакомых, близких друзей. Героическая судьба 

по- чтового голубя. Смысл противопоставления 

Арно и Большого Сизого. Использование 

сравнений для характеристики героя. 

 
Современная зарубежная и 

отечественная литература для 
детей 

Ульф Старк. Краткий рассказ о творчестве 
шведского писателя. 
Рассказ «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?». Мир ребёнка и мир старого 

человека. Осознание необходимости общения, 

духовного взаимообогащения этих миров. 

Ая эН (И. Б. Крестьева). Краткий рассказ о 

творчестве современ- ной писательницы. 

Рассказ «Как растут ёлочные шары, или Моя 

встреча с Дедом Морозом». Бытовое, 

повседневное и волшебное в рассказе. 

Теория  литератур  ы. Сочетание 
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сказочного и научно-фанта- стического. 

Особенности композиции произведения. 

«Рассказ в рас- сказе» как композиционный 

приём. 

Писатели улыбаются 

Ю. Ч. Ким. Рассказ о писателе. 

«Рыба-кит». Словесная игра как средство 

создания юмористиче- ского произведения. 

 

6 КЛАСС 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и 
форма. Автор и герой. 
Отношение автора к герою. Способы 

выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ  

ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения
 календарного обрядового 
фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 
летние и осенние обрядо- вые песни. 
Эстетическое значение календарного 
обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. 
Загадки — малые жанры устного народ- ного 
творчества. Народная мудрость. Краткость и 
простота, меткость и выразительность. 
Многообразие тем. Прямой и переносный 
смысл 

пословиц и поговорок. Афористичность 
загадок. 

Теория  литератур  ы. Обрядовый фольклор 

(начальные пред- ставления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки 
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(развитие представлений). 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет»: «Сказание о 
белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

Теория   литератур  ы. Летопись 

(начальные представления и их развитие). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РУССКИХ  

ПИСАТЕЛЕЙ  XIX  ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий 

рассказ о поэте. Лицей- ские годы поэта. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. 

Народно-поэтиче- ский колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и красоты  

колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожи- дание домашнего 

уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 

жиз- ненного пути. 

«Дубровский». Изображение русского барства. 

Дубровский-стар- ший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспо- тизма, защита чести, 

независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Теория  литератур  ы. Эпитет, метафора, 
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композиция (разви- тие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий 

рассказ о поэте. Учениче- ские годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и   тоски,   
любовь   поэта-изгнанника к оставляемой им 
родине. Приём сравнения как основа построения 
стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «Утёс», «Три пальмы». Тема 

красоты, гармонии че- ловека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 

Теория  литератур  ы. Антитеза. 

Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(на- чальные представления). Поэтическая 

интонация (начальные пред- ставления). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о 
писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, лю- 

бознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. 

Теория  литератур  ы. Пейзаж. Портретная 

характеристика персонажей (развитие 

представлений). 
Фёдор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о 
поэте. 

«Листья», «Неохотно и несмело...». 
Передача сложных, пере- ходных состояний 
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природы, отражающих противоречивые чувства 
в душе поэта. Сочетание космического 
масштаба и   конкретных   дета- лей в 
изображении природы. «Листья» — символ 
короткой, но яр- кой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб чело- века и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная 

обречённость че- ловека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о 
поэте. 

«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё 
майская ночь», 
«Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и её утончённый психологизм. 

Мимолётное и неуловимое как особенности 

изображе- ния природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, 

служащий прооб- разом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической 

ре- чи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 
Теория  литератур  ы. Пейзажная лирика 

(развитие понятия). 
Звукопись в поэзии (развитие представления). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о 
жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного 

труда. Народ — со- зидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «пре- 

красной поре» в жизни народа. Своеобразие 
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композиции стихотворе- ния. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фанта- стических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 

Теория  литератур  ы. Стихотворные 

размеры (развитие поня- тия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о 
писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантли- вость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический 

эф- фект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая фор- ма повествования. 

Теория  литератур  ы. Сказ как форма 

повествования (началь- ные представления). 

Ирония (начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 
писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористи- ческая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория  литератур  ы. Комическое. Юмор. 

Комическая ситуа- ция (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», 
«Посмотри, ка- кая мгла...»; Е. Баратынский. 
«Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град порой сольётся...»; А. Толстой. 
«Где гнутся над омутом лозы...». 
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Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие 

различные со- стояния в пейзажной лирике. 

Теория  литератур  ы. Лирика как род 

литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

XX  ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Краткий 

рассказ о писателе. «Чу- десный доктор». 

Реальная основа содержания рассказа. Образ 

глав- ного героя. Тема служения людям. 

Теория  литератур  ы. Рождественский 

рассказ (начальные представления). 

Николай Степанович Гумилёв. Краткий 

рассказ о поэте-путеше- ственнике (детство, 

юность, начало творческого пути). 

«Жираф». Стремление уйти от обыденного, 

повседневного в яр- кий, необычный, 

причудливый мир. Слияние яви и мечты. 

Своеобра- зие композиции стихотворения: 

монолог лирического героя, обращён- ный к 

собеседнице. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий 

рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 
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«Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с 

голубыми ставня- ми...», «Мелколесье, степь и 

дали…» — поэтизация картин малой родины как 

исток художественного образа России. 

Особенности поэ- тического языка С. А. 

Есенина. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ 

о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и 
романтическая мечта в по- вести. Душевная 
чистота главных героев. Отношение автора к 
героям. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о 
писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 
нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 
Платонова. 

Теория   литератур  ы. Символическое 

содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Произведения о Великой Отечественной 

войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о сол- датских 
буднях, пробуждающие чувство скорбной 
памяти о павших на полях сражений и 
обостряющие чувство любви к Родине, 
ответствен- ности за неё в годы жестоких 
испытаний. Образ лирического героя фронтовой 
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лирики. 
Теория  литератур  ы. Лирический монолог. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ 

о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение жизни 

и быта сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа: чест- ность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобыт- ность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), осо- 

бенности использования народной речи. 

Теория  литератур  ы. Речевая 

характеристика героя (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные 

представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий 

рассказ о писателе (дет- ство, юность, начало 

творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести 

трудностей военно- го времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собствен- ного 

достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в 

жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. 

Теория  литератур  ы. Рассказ, сюжет 

(развитие понятий). Ге- рой-повествователь 

(развитие понятия). 

Писатели улыбаются 
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Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о 
писателе. 

«Критики». Особенности шукшинских 
необычных героев — «чу- диков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая 
открытость миру как синоним незащищённости. 
Образ «странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирова- ние детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека. 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ  

РОССИИ 
Габдулла Тукай. Краткий рассказ о татарском 
поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и родному краю, 

верность обычаям, семье, традициям своего 

народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада 

из отрад», «путевод- ная звезда», «бесстрашное 

сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Краткий рассказ о 
балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 
малым ни был мой народ...». Родина как 
источник сил для преодоления любых ис- 
пытаний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы, символизи- рующие родину 
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в стихотворениях поэта. Тема бессмертия 
народа до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 
обычаи. Поэт — вечный долж- ник своего 
народа. 

Теория  литератур  ы. Общечеловеческое и 

национальное в литературе разных народов. 

АНТИЧНЫЕ  МИФЫ  И  

ЛЕГЕНДЫ.  ГОМЕРОВСКИЙ  

ЭПОС 

Мифы Древней Греции.
 Подвиги Геракла (в
 переложении Н. А. Куна): «Скотный 
двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория  литератур  ы. Миф. Отличие 
мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о поэте. 

«Илиада», «Одиссея» как героические 
эпические поэмы. Изобра- жение героев и 
героических подвигов в «Илиаде». Описание 
щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 
Стихия Одиссея — борьба, преодоление 
препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 
сметли- вость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — 
мудрый правитель, любящий муж и отец. На 
острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня 
о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория  литератур  ы. Понятие о 

героическом эпосе (началь- ные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   

ЗАРУБЕЖНЫХ   ПИСАТЕЛЕЙ 
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Мигель де Сервантес Сааведра. Краткий 

рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». 

Проблема истинных и ложных идеалов. Ге- 

рой, создавший воображаемый мир и живущий 

в нём. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и 

при- общение к истинно народному пониманию 

правды жизни. Мастерство Сервантеса-

романиста. Дон Кихот как «вечный образ» 

мировой лите- ратуры (для внеклассного 

чтения). 

Теория  литератур  ы. «Вечные образы» в 

искусстве (началь- ные представления). 
Фридрих Шиллер. Краткий рассказ о 
писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о 
феодальных нравах. Лю- бовь как благородство 
и своевольный, бесчеловечный каприз. Ры- царь 
— герой, отвергающий награду и защищающий 
личное достоин- ство и честь. 

Теория  литератур  ы. Рыцарская баллада 

(начальные пред- ставления). 
Антуан де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о 
писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка 

и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота воспри- 

ятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение общечеловеческих истин (для 

внеклассного чтения). 

Теория  литератур  ы. Притча (начальные 
представления). 
Дж. Родари. Краткий рассказ о писателе. 
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«Сиренида». Сочетание сказочного и научно-

фантастического в рассказе (развитие 

представлений). Обращение к античным мифам 

и гомеровскому эпосу. Образы главных героев 

рассказа. 

Теория  литератур  ы. Сказка и 

фантастическая проза (фанта- стический 

рассказ). 

 

7 КЛАСС 

Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по 

выбору). Например, 

«Поучение» Владимира Мономаха (в 

сокращении) и др. 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

четырёх). Например, 

«Во глубине сибирских руд…», «19 

октября» («Роняет лес ба- гряный свой 

убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах 

Грузии ле- жит ночная мгла…», и др. 

«Повести Белкина» («Станционный 

смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и 

др. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее 

четырёх). Напри- мер, «Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» («Отворите мне 
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темницу…»), «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Ангел», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…») 

и др. «Песня про ца- ря Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки 

охотника» (два по выбору). Например, 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихот- 

ворения в прозе. Например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

двух). Например, 

«Размышления у парадного подъезда», 

«Железная дорога» и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее 

двух стихотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по 

выбору). Например, 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», 

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и 

др. 
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Произведения отечественных и зарубежных 

писателей на историческую тему (не менее 

двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. 

Купера. 

Литература конца XIX — начала XX века 

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

Например, «Тоска», 

«Злоумышленник» и др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, «Старуха  

Изергиль»  (легенда  о  Данко),  «Челкаш» и 

др. 

Сатирические произведения отечественных и 

зарубежных писателей   (не   менее   двух).   

Например,   М.   М.   Зощенко, А. Т. Аверченко, 

Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно 

произведение по выбо- ру). Например, «Алые 

паруса», «Зелёная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. 

Стихотво- рения на тему мечты и реальности 

(два-три по выбору). Напри- мер, 

стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, 

М. И. Цветае- вой и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по 

выбору). Напри- мер, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Мая- 
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ковским летом на даче», «Хорошее отношение 

к лошадям» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Юш- ка», «Неизвестный цветок» и 

др. 

Литература второй половины XX века 

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Чу- дик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI 

веков (не ме- нее  четырёх  стихотворений  двух  

поэтов).  Например,  стихотво- 

 

рения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, 

Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и 

др. 

Произведения отечественных прозаиков второй 

половины XX — начала XXI века (не менее 

двух). Например, произведе- ния Ф. А. 

Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. 

Ис- кандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления 

человека, выбора им жизненного пути (не менее 

двух произведений совре- менных  отечественных  

и   зарубежных   писателей).   Например, Л. Л. 

Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. 

Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь 

ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 
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Зарубежная литература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман 

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

(главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два 

произведения по выбо- ру). Например, П. 

Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Да- 

ры волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка 

«Маленький принц». 

 

8 КЛАСС 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная про- блема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художе- ственном 

произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к не- совершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. 

Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость 

пословиц и погово- рок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Теория литератур ы. Устная народная проза. 

Предания (на- чальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие 
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представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 

Воплощение в были- не нравственных качеств 

русского народа, прославление мирного тру- да. 

Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, фи- зическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Бес- корыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чув- ство 

собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Му- ромца. (Изучается одна былина 

по выбору.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие 

былины. Поэ- тичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический 

эпос. Изображе- ние жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней 

и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи 

как пред- ставители светлого и тёмного миров 

карело-финских эпических песен. (Для внеклассного 

чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский 

средневековый ге- роический эпос. Историческая 

основа сюжета песни о Роланде. Обоб- щённое 

общечеловеческое и национальное в эпосе народов 

мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 
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Теория литератур ы. Предание (развитие 

представлений). Ги- пербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический 

эпос (развитие представлений). Героический эпос 

(развитие представ- лений). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (развитие представлений). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. 

Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл 

пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему 

(эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литератур ы. Героический эпос, 

афористические жан- ры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), 

«Повесть о Пе- тре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. Народно-

поэтические мотивы в повести. 

Теория   литератур ы.   Поучение   (начальные   

представления). 

Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок из «Похвалы 

князю Яро- славу и книгам». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. 

Теория  литератур ы. Летопись (развитие 

представлений). 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII  ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ 

об учёном и поэте. 
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«К статуе Петра Великого». Прославление Петра 

Великого и его деяний, воздание ему благодарной 

памяти. 

Теория литератур ы. Надпись как малый жанр 

высокой тор- жественной поэзии, посвящённый 

важным историческим событиям русской истории — 

рождению или именинам особ царствующего до- ма, 

открытию памятников прославленным деятелям 

России, победам русского   оружия,   

государственным    праздникам,    спуску    кораблей 

и т. д.  По  своему  содержанию  надпись  можно  

назвать  краткой,  свёр- нутой одой (начальные 

представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о 

поэте. «При- знание». Размышления о смысле жизни, 

о судьбе. Утверждение необ- ходимости свободы 

творчества. 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Зимний вечер», «Во глубине сибирских руд…». 

Михайловский период в жизни Пушкина. «Зимний 

вечер». Настроения грусти и одиночества, 

размышления о собственной судьбе. «Во глубине 

сибир- ских руд…» как поэтическое послание. 

Стремление поэта поддержать ссыльных 

декабристов. 

«Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»). 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Ма- стерство в изображении 

исторического прошлого. Летописный источник 
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«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и 

волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Теория  литератур ы. Баллада (развитие 

представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). 

Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о труде летописца 

как о нравственном подвиге. Истина как цель лето- 

писного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от 

лица вымышлен- ного героя как художественный 

приём. Отношение рассказчика к ге- роям повести и 

формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба 

Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

«Барышня-крестьянка». (Для самостоятельного 

чтения.) Теория литератур ы. Повесть (развитие 

представлений). Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Ру- си. Картины быта XVI 

века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его 
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готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение 

к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 

устного народного творчества. Оценка героев с 

позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», 

«Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об 

идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание бла- 

женства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирую- щим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литератур ы. Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей- 

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопостав- ление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотиче- ский пафос 

повести. 

Особенности изображения людей и природы в 

повести. 

Теория литератур ы. Историческая и фольклорная 

основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). 
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Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Бирюк».   Изображение    быта    крестьян,    

авторское    отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство 

в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. 

  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев 

о богатстве и красоте русского языка. Родной язык 

как духовная опора человека. 

«Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. Теория литератур ы. 

Стихотворения в прозе. Лирическая ми- 

ниатюра (начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осуждёнными 

мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Вчерашний день, часу в шестом…». Печальное, 

трагическое в судьбе крестьянства как тема поэзии 

Некрасова. 

«Несжатая полоса». Увядание страдающей 

природы и близкая смерть подневольного 

крестьянина от непосильного труда — тема 

стихотворения, решённая в форме баллады с 

необычным до Некрасо- ва содержанием. 

Теория  литератур ы. Жанр баллады (развитие 
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представлений). 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта 

за судьбу на- рода. Своеобразие некрасовской музы. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория  литератур ы. Поэма (развитие понятия). 

Трёхслож- ные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как раз- новидность лиро-

эпического жанра (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

«Шёпот, робкое дыханье…» — острое 

переживание высокого чувства, выражение его в 

«безглагольной» форме. 

«Как беден наш язык! — Хочу и не могу…» — 

размышление о возможностях языка и речи для 

выражения глубоко затаённых чувств. 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. 

Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литератур ы. Историческая баллада 

(развитие пред- ставлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий 

рассказ о писа- теле. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«По- вести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Теория   литератур ы.   Гротеск    (начальные    
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представления). 

Ирония (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о 

писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Maman», «Классы», 

«Наталья Са- вишна» и др. Взаимоотношения детей 

и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных 

поступков. 

  

Теория литератур ы. Автобиографическое 

художественное про- изведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 

трусости и угод- ничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие» фамилии как сред- ство 

юмористической характеристики. 

«Злоумышленник».   Многогранность   

комического   в    рассказах А. П. Чехова. 

Теория литератур ы. Сатира и юмор как формы 

комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. 

«Родина»; А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...», «Благовест», 

«Замолкнул гром, шуметь гроза устала…». 

Поэтическое изображение родной природы и 
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выражение авторско- го настроения, 

миросозерцания. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РУССКИХ  ПИСАТЕЛЕЙ  XX  

ВЕКА 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. 

Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. 

«Яркое, здоровое, твор- ческое в русской жизни» 

(Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), 

«Челкаш». (Для вне- классного чтения.) 

Теория литератур ы. Понятие о теме и идее 

произведения (развитие представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (развитие 

представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на 

мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литератур ы. Лирический герой (начальные 

представления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные 
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представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его 

непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя 

людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». (Внеклассное 

чтение.) Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, 

  

взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие 

языка прозы Платонова. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преоб- ражённые поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном  мире поэта. 

Теория литератур ы. Сравнение. Метафора 

(развитие пред- ставлений). 

Час мужества 

Интервью с поэтом — участником Великой 

Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости гроз- ных 

лет войны в стихотворениях поэтов — участников 

войны: К. Си- монова, А. Твардовского, А. Суркова, 

Н. Тихонова и др. Ритмы и об- разы военной лирики. 

Теория литератур ы. Публицистика. Интервью как 

жанр публицистики (начальные представления). 
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Александр Трифонович Твардовский. Краткий 

рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка 

лета...», 

«На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи челове- ка и природы, о неразделимости 

судьбы человека и народа. 

Теория  литератур ы. Лирический герой (развитие 

понятия). 

Евгений Александрович Евтушенко. Краткий 

рассказ о поэте. 

«Хотят ли русские войны?» — лирико-

публицистическое стихо- творение о сугубо мирных 

устремлениях России. Особенности компо- зиции 

стихотворения: развёрнутый ответ на вопрос, 

заданный в пер- вом стихе. 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ 

о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологиче- ские проблемы, поднятые в 

рассказе. 

Теория  литератур ы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 

внутренней, духов- ной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о 
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писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовы- ручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского маль- 

чиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

героя, радость пере- живания собственного доброго 

поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» 

(главы из книги). 

Духовное напутствие молодёжи. 

Теория  литератур ы. Публицистика (развитие 

представлений). 

Мемуары как публицистический жанр (начальные 

представления). 

Писатели улыбаются 

Григорий Израилевич Горин. 

«Почему повязка на ноге?». Иронико-

юмористический рассказ- шутка о не очень умном 

человеке. 

  

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, 

собственном восприя- тии окружающего. В. Брюсов. 

«Первый снег», Ф. Сологуб. «Забе- лелся туман за 

рекой…», С. Есенин. «Топи да болота…», Н. За- 

болоцкий. «Я воспитан природой суровой…», Н. 

Рубцов. «Тихая моя родина». Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы. Общее и 

инди- видуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами. 

Песни на слова русских поэтов XX века 
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А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское 

поле»; Б. Окуд- жава. «По Смоленской дороге...». 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория  литератур ы. Песня как синтетический 

жанр искус- ства (начальные представления). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ  РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском 

поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь 

пришёл сюда и сам не верю... » (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родне». 

Возвращение к истокам, основам жизни. 

Осмысление собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к людям раз- 

ных национальностей. Особенности художественной 

образности авар- ского поэта. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ   ЛИТЕРАТУРА 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о 

справедливости 

и честности. Народно-поэтический характер 

произведения. 

«Уж не встаю я на заре…». Размышления об 

отдыхающей при- роде и о невольном отдыхе 

селянина. 

Джордж Гордон Байрон. 

«Ты кончил жизни путь, герой!..». Жизнь, отданная 

за свободу и счастье народа, не исчезает: герой 

остаётся жить в сердцах людей и слава его не 

меркнет. Своеобразие романтической поэзии 
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Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Мацуо Басё, 

Кобаяси Исса. Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерастор- жимом единстве на фоне 

круговорота времён года. Поэтическая кар- тина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория  литератур ы. Особенности жанра хокку 

(хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и 

преданности. Жертвен- ность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литератур ы. Рождественский рассказ 

(развитие пред- ставления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

  

Теория  литератур ы. Фантастика в 

художественной литературе (развитие 

представлений). 

Детективная литература 

Артур Конан Дойл. «Голубой карбункул» — 

торжество справед- ливости, неотвратимость 

наказания и заслуженного возмездия за со- 

вершённое преступление как признаки детективного 

жанра. 

 

9 КЛАСС 

Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование 
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потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской са- 

мостоятельности. 

Теория литератур ы. Литература как искусство слова 

(углу- бление представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный 

характер древне- русской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший 

памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова...». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

рус- ских князей. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Об- раз Русской земли. Авторская 

позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. Соединение языческой 

и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

  

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XVIII  ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский па- фос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество 

(обзор). 

Учёный, поэт, реформатор русского литературного 

языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае вели- кого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссий- ский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, 

науки и просве- щения в произведениях Ломоносова. 
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Теория  литератур ы. Ода как жанр лирической 

поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество 

(обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости 

сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о 

бессмертии поэта. «За- бавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в сти- 

хотворении собственного поэтического новаторства. 

Тема поэта и поэ- зии  в  творчестве  Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Сентимента- лизм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои 

повести. Внимание писателя к внутреннему ми- ру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литератур ы. Сентиментализм (начальные 

представле- ния). 

 

ШЕДЕВРЫ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество 

(обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути 

поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: 

сюжет- ность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символи- ка сна, пугающий 

пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 
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дороги и смер- ти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фан- тастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

на- родного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губи- тельным чарам. 

Теория    литератур ы.    Баллада     (развитие     

представлений). 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество 

(обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, 

публикации и первых постановок комедии.   

Прототипы.   Смысл   названия   и   проблема   ума в 

пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий 

как необычный резонёр, пред- шественник 

«странного» человека в русской литературе.  

Своеобразие любовной интриги. Образ 

фамусовской Москвы. Художественная функция 

внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик дей- ствующих лиц. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произ- ведении. Необычность развязки, смысл 

финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг неру- котворный...», «Два 

чувства дивно близки нам...». 
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Многообразие тем, жанров, мотивов лирики 

Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние 

личных, философских и гражданских мотивов в ли- 

рике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и стро- фики 

пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений 

Онегин» — ро- ман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в 

романе. Герои ро- мана.   Татьяна —   нравственный   

идеал   Пушкина.   Типическое   и   инди- видуальное 

в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

компо- зиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая»  критика —  А. А. Григорьев;  

«почвенники» — 

Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 

века; писатель- ские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 

злодейства». Трагедий- ное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олице- 

творённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных по- зиций в сфере творчества. 

Теория литератур ы. Роман в стихах (начальные 

представле- ния). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (разви- тие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество 

(обзор). 
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«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой 

нашего вре- мени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый 

любопытный пред- мет  своих  наблюдений»  (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор 

Вернер. Печо- рин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Ге- рой  

нашего  времени»  в  критике  В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», 

«И скуч- но и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», 

«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, 

я не Байрон, я другой...», 

  

«Я жить хочу! хочу печали…», «Расстались мы, но 

твой пор- трет...», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», 

«Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

Лермонтова. Чув- ство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая стра- дания. 

Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 

мире. Харак- тер лирического   героя   лермонтовской   

поэзии.   Тема   родины,   поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество 
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(обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия 

поэмы. Си- стема образов. Мёртвые и живые души. 

Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и 

идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским рома- ном, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Эволюция образа автора — от 

сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория   литератур ы. Понятие о герое и антигерое. 

Понятие о литературном типе. Понятие о комическом 

и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 

Характер комического изображения в соот- ветствии 

с тоном речи: обличительный пафос, сатирический 

или сар- кастический смех, ироническая насмешка, 

издёвка, беззлобное коми- кование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — 

жадного к жиз- ни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к не- сбыточным фантазиям. 

Роль истории Настеньки в романе. Содержа- ние и 

смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литератур ы. Повесть (развитие понятия). 

Психоло- гизм литературы (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные 

ценности ге- роев рассказа. 
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«Смерть   чиновника».   Эволюция   образа    

«маленького    человека» в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к «маленькому 

человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества че- ловека в многолюдном городе. 

Теория литератур ы. Развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа. 

 

ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений 

русской литера- туры XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви 

людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Ли- ризм повествования. 

  

Теория литератур ы. Психологизм литературы 

(развитие представлений). Роль художественной 

детали в характеристике героя. 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, 

видов лириче- ской поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без 

краю...», 

«О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие 

идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ роди- 

ны в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», 



57 

 

«Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя 

родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговори- ла роща золотая...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...». Народно-песенная основа произведений 

поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России. Олицетворение как основной 

художественный приём. Своеобразие метафор и 

сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о 

поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 

(отрывок). Нова- торство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворче- ства. 

Маяковский о труде поэта. 

Штрихи к портретам XX века 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая неж- ность?..», «Родина», 

«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Анна Андреевна  Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая 

стая», 

«Седьмая книга», «Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Тростник», 

«Ветер войны». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахмато- вой. Стихотворения о любви, о поэте 

и поэзии. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле 
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возле Мага- дана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», 

«Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обоб- щений поэта-мыслителя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и 

судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравствен- ная, духовная 

недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. 

Гротеск как приём. 

Теория литератур ы. Художественная условность, 

фантастика, сатира (развитие понятий). 

  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в 

лесу», 

«Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некраси- во...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

со- временности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо 

Ржевом». Сти- хотворения о родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литератур ы. Силлабо-тоническая и 

тоническая систе- мы стихосложения (углубление 

представлений). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия 
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рассказа. Судьба ро- дины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколо- ва, 

простого человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига, не- победимости человека. Автор 

и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы 

для рас- крытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория  литератур ы. Реализм в художественной 

литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория  литератур ы. Притча (углубление понятия). 

ПЕСНИ  И  РОМАНСЫ 

НА  СТИХИ  ПОЭТОВ  XIX—XX  ВЕКОВ  (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; 

В. А. Сол- логуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. 

Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» 

(«Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. 

«Средь шумного бала,   случайно...»;   А. А. Фет.   «Я   

тебе   ничего   не   скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в 

тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. 

«Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. 

«Признание» и др. 

Романсы и песни как синтетический жанр, 

выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 
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«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о поэтических 

заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий 

к 

  

радости, от заблуждений к истине, идея восхождения 

души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за 

земные дела), мистический (интуитивное постижение 

божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворённого 

земным человеком). 

Вильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и 

творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по 

выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены пер- вой (3-й акт), 

сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все 

века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев   Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте 

с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм 

любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как «вечный образ» 

мировой литературы. Шекспир   и   рус- ская 
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литература. 

Теория литератур ы. Трагедия как драматический 

жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и 

творчестве Гёте. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний 

монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи 

Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, 

динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставле- ния Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот 

достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за 

них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условно- сти 

и фантастики. Фауст как «вечный образ» мировой 

литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литератур ы. Трагедия, драматическая поэма 

(углуб- ление понятия), «вечный образ». 

Особенности жанра трагедии: сочетание реальности 

и условности, элементов фантастичности. Фауст как 

«вечный образ». 
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III.Планируемые результаты освоения 

учебного предмета  

Изучение литературы в основной школе 

направлено на до- стижение обучающимися 

следующих личностных, метапред- метных и 

предметных результатов освоения учебного 

пред- мета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей 

программы по ли- тературе для основного 

общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в 

соответ- ствии с традиционными 

российскими социокультурными и ду- ховно-

нравственными ценностями, отражёнными в 

произведе- ниях русской  литературы,  

принятыми  в  обществе  правилами и 

нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей 

программы по ли- тературе для основного 

общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитив- ных ценностных 
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ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реали- зации 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 литератур- ных 

произведениях; неприятие любых форм 

экстремизма, дис- криминации; понимание 

роли различных социальных институ- тов в 

жизни человека; представление об основных 

правах, свобо- дах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфес- сиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры 

из лите- ратуры; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, 

стремле- ние к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; активное участие в 

школьном само- 
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управлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской 

идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Рос- сийской 

Федерации, своего края, народов России в 

контексте изучения произведений  русской  

и  зарубежной  литературы, а также 

литератур народов РФ; ценностное 

отношение к дости- жениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям наро- да, в том числе 

отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, 

тради- циям 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 персо- нажей 
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литературных произведений; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осоз- нания последствий поступков; 

активное неприятие асоциаль- ных 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 эмоциональ- ного 

воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литератур- ных произведений; 

осознание важности художественной лите- 

ратуры и культуры как средства 

коммуникации и самовыраже- ния; 

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 жизнен- ный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему 
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здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое пита- ние, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный ре- 

жим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек 

(употре- бление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья, соблюдение правил 

безо- пасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интер- нет-среде в 

процессе школьного литературного 

образования; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняю- щимся 

социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальней- шие 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 пра- ва на ошибку и такого 

же права другого человека с оценкой по- 

ступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении 

практических за- дач (в рамках семьи, школы, 



67 

 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

пла- нировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятель- ность; 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 профессио- 

нальной деятельности и развитие 

необходимых умений для это- го; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

ува- жение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том чис- ле 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 есте- ственных наук для 

решения задач в области окружающей сре- 

ды, планирования поступков и оценки их 

возможных послед-ствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологиче- ской 

культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

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

сформиро- ванное при знакомстве с 

литературными произведениями, под- 

нимающими экологические проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природ- 

ной, 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 челове- ка, 

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; овла- дение  

основными  навыками  исследовательской  

деятельности с учётом специфики школьного 

литературного образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуаль- ного и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обуча- ющегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального 
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опыта, основных соци- альных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности 

возрас- та, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, 

группы, сфор- мированные по 

профессиональной деятельности, а также в 

рам- ках социального взаимодействия с 

людьми из другой культур- ной среды; 

изучение и оценка социальных ролей 

персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях 

неопределённо- сти, открытость опыту и 

знаниям других; в действии в услови- ях 

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, осозна-вать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, 

плани- ровать своё развитие; умение 

оперировать основными понятия- ми, 

терминами и представлениями в области 

концепции устой- чивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи 
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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 про- исходящие 

изменения и их последствия, опираясь на 

жизнен- ный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

формули- ровать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть го- товым действовать в 

отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

1.Овладение универсальными 

учебными познаватель- ными 

действиями: 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные 

признаки объек- тов (художественных и 

учебных текстов, литературных геро- ев и 

др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов исто- рико-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак 

классификации и классифицировать 
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литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и срав- нения, определять 

критерии проводимого анализа6 с учётом 

предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и 

на- блюдениях 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 литера- турных 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 по- знания в 

литературном образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие 
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разрыв между реаль- ным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и само- 

стоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно 

составленному плану неболь- шое 

исследование по установлению 

особенностей литератур- ного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и 

за- висимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения 

и выводы по ре- зультатам 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 
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дан- ных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпрети- ровать 

литературную и другую информацию 

различных ви- дов и форм представления; 
 находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровер- гающие 

одну и ту же идею, версию) в различных 

информаци- онных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представле- ния литературной и 

другой информации и иллюстрировать 

решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграмма- ми, иной графикой и 

их комбинациями; 
 оценивать надёжность литературной и  

другой  информации по критериям, 

предложенным учителем или 

сформулирован- ным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и 

систематизировать эту информа- цию. 

2.Овладение универсальными 

учебными коммуника- тивными 

действиями: 

 общение: воспринимать и формулировать 

суждения, выра- жать эмоции в 

соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства 
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общения, пони- мать значение социальных 

знаков, знать и распознавать пред- посылки 

конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литера- турных произведениях, и смягчать 

конфликты, вести перего- воры; понимать 

намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходе 

учебного диалога и/или дискуссии зада- 

вать 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 разли- 

чие и сходство позиций; публично 

представлять результаты выполненного 

опыта (литературоведческого эксперимента, 

ис- следования, проекта); самостоятельно 

выбирать формат вы- ступления с учётом 

задач презентации и особенностей аудито- 

рии и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных 

материалов; 

 совместная деятельность: использовать 

преимущества ко- мандной (парной, 

групповой, коллективной) и индивидуаль- 

ной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках ли- тературы, 

обосновывать необходимость применения 
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группо- вых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать 

цель совместной учебной деятельности, 

коллек- тивно строить действия по её 

достижению: распределять ро- ли, 

договариваться, обсуждать процесс и 

результат совмест- ной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей; про- 

являть 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 меж- ду членами команды, 

участвовать в групповых формах рабо- ты 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть 

работы, достигать качественного ре- 

зультата по своему направлению, и 

координировать свои дей- ствия 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 от- 

ветственности и проявлять готовность к 
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предоставлению отчё- та перед группой. 

Овладение универсальными 

учебными регулятивны- ми 

действиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для 

решения в учеб- ных и жизненных 

ситуациях, анализируя ситуации, изобра- 

жённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие 

решений группой); са- мостоятельно 

составлять алгоритм решения учебной 

задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; состав- 

лять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объек- те; делать 

выбор и брать ответственность за решении 

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 
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решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, 

уметь на- ходить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в  деятельность  на  основе  

новых  обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возник- 

ших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и ус- ловиям; 
 эмоциональный интеллект: развивать 
способность разли-чать и называть 
собственные эмоции, управлять ими и 
эмоциями других; выявлять и анализировать 
причины эмоций; ста- вить себя на место 
другого человека, понимать мотивы и 
намерения другого, анализируя примеры из 
художественной литературы; регулировать 
способ выражения своих эмоций; 

 принятие себя и других: осознанно 

относиться к другому че- ловеку, его 

мнению, размышляя над 

взаимоотношениями ли- тературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое 

же право другого; принимать себя и других, 

не осуждая; про-являть открытость себе и 

другим; осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты (5—9 классы) 

Предметные результаты по литературе в 

основной школе должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и 

культурной ценности литературы и её роли в 
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формировании гражданственности и па- 

триотизма, 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, интер- претировать и 

оценивать прочитанное, понимать 

художествен- ную картину мира, отражённую 

в литературных произведени- ях, с учётом 

неоднозначности заложенных в них 

художествен- ных смыслов: 

 умение анализировать произведение в 

единстве формы и со- держания; 

определять тематику и проблематику 

произведе- ния, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, 

рассказчика, ав- торскую позицию, 

учитывая художественные особенности 

произведения и воплощённые в нём реалии; 

характеризовать авторский пафос; выявлять 

особенности языка художествен- ного 

произведения, поэтической и прозаической 

речи; 
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 овладение теоретико-литературными 

понятиями1 и использо- вание их в 

процессе анализа, интерпретации 

произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений: художествен- ная 

литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; 

факт, вымысел; литературные направ- ления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия, драма, трагедия, поэма, басня, 

баллада, пес- ня, ода, элегия, послание, 

отрывок, сонет, эпиграмма, лиро- эпические 

(поэма, баллада)); форма и содержание 

литератур- ного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героиче- 

ский, трагический, комический); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, раз- витие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское от- ступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повество- ватель, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лириче- ский герой, лирический персонаж, 

речевая характеристика героя; реплика, 

диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст, психоло- гизм; сатира, юмор, 

ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафо- ра, 

сравнение; олицетворение, гипербола; 
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антитеза, аллего- рия, риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инвер- сия; 

повтор, анафора; умолчание, параллелизм, 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, риф- 

ма, строфа; афоризм; 
 умение  рассматривать  изученные  

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 пи- сателей (в том 

числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 

особенностями историче- ской эпохи, 

авторского мировоззрения, проблематики 

произ- ведений; 

 умение сопоставлять произведения, их 

фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персона- 

жей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных лите- ратурных 

произведений, темы, проблемы, жанры, 

приёмы, эпизоды текста; 

 умение сопоставлять изученные и 

самостоятельно прочитан- ные 

произведения художественной литературы с 

произведени- ями других видов искусства 
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(живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно 

(с учётом инди- видуальных 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 ме- нее 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 
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зарубежной литерату- ры 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»; по- весть Н. 

М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. 

Крылова; стихотворения и баллады В. А. 

Жуковского; комедия А. С. Гри- боедова 

«Горе от ума»; произведения А. С. Пушкина: 

стихотво- рения, поэма «Медный всадник», 

роман в стихах «Евгений Оне- гин», роман 

«Капитанская дочка», повесть «Станционный 

смо- тритель»; 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, 
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С. А. Есенина, А. А. Ахматовой,  М.  И.  

Цветаевой,  О.  Э.  Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака; рассказ М. А. Шолохова 

«Судьба человека»; поэма А. Т. 

Твардовского «Василий Тёркин» 

(избранные главы); рассказы В. М. 

Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рас- 

сказ 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 проза- иков по 

выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. 

Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. 

В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. 

Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. 

Стру- гацкие, 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 уст- ного народного 

творчества и художественной литературы 

как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, 
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а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать 

собственное досуговое чте- ние, формировать 

и обогащать свой круг чтения, в том числе за 

счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в 

проектной или ис- следовательской 

деятельности (с приобретением опыта публич 

ного 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, сети 

Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты по классам: 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об 

общечеловеческой ценности  литературы  и  

её  роли  в  воспитании  любви  к  Родине и 

дружбы между народами Российской 

Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид 

искусства и что худо- жественный текст 

отличается от текста научного, делового, пу- 

блицистического; 

3) владеть элементарными умениями 
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воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные 

произведения: 

 определять тему и главную мысль 

произведения, иметь на- чальные 

представления о родах и жанрах 

литературы; харак- теризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные ха- 

рактеристики; выявлять элементарные 

особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-

литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и ин- 

терпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный 

образ; литературные жанры (народная 

сказка, литературная сказка, рассказ, 

повесть, стихотворение, басня); тема, 

идея, проблематика; сюжет, композиция; 

литературный герой (персонаж), речевая 

характеристика персонажей; портрет, 

пейзаж, художественная деталь; эпитет, 

сравнение, метафо- ра, олицетворение; 

аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, 

образы персона- жей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные 

и самостоятель- но прочитанные 
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произведения фольклора и художественной 

литературы с произведениями других видов 

искусства (с учё- том возраста, 

литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе 

наизусть (не менее 5 поэ- тических 

произведений, не выученных ранее), 

передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного 

развития и индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, 

используя под- робный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулиро- вать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о 

прочитанном произведе- нии, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с 

учётом литературного развития 

обучающихся); 

7) создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров объемом не 

менее 70 слов (с учётом литературного раз- 

вития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями 

интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и 

литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения 

произведений уст- ного народного творчества 

и художественной литературы для познания 
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мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя 

собственное досуговое чтение, расширять 

свой круг чтения, в том числе за счёт произ- 

ведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в создании элементарных 

учебных проектов под руководством учителя 

и учиться публично представлять их 

результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

12) владеть  начальными   умениями   

использовать   словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; пользоваться под 

руководством учителя электронными 

библиотеками и дру- гими интернет-

ресурсами, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

6 КЛАСС 

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 ис- кусства, отличать 

художественный текст от текста научного, 
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делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и 

эстетический ана- лиз 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, да- 

вать их сравнительные характеристики; 

выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтиче- 

ской и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-

литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюде- ний: 

художественная литература и устное 

народное творче- ство; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, 

эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, 

басня, послание); фор- ма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; 

стадии развития дей- ствия: экспозиция, 
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завязка, развитие действия, кульмина- 

ция, развязка; повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристи- 

ка героя; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; юмор, ирония; 

эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипер- бола; антитеза, 

аллегория; стихотворный метр (хорей, 

ямб), ритм, рифма, строфа; 

  выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, 

образы персона- жей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, про- 

блемы, жанры (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные 

и самостоятель- но прочитанные  

произведения художественной  литературы 

с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

4) 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); 
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5) пересказывать прочитанное произведение, 

используя под- робный, сжатый, 

выборочный, творческий  пересказ,  отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и 

с помощью учите- ля формулировать вопросы 

к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о 

прочитанном произведе- нии, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) 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; 

8) 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; 

9) осознавать важность чтения и изучения 

произведений уст- ного народного творчества 

и художественной литературы для познания 

мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт 

произведений современной литературы для 
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детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной 

проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и 

учиться публично представлять полученные 

результаты; 

12) развивать умение  использовать  словари  

и  справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руковод- ством 

учителя электронными библиотеками и 

другими интер- нет-ресурсами, соблюдая 

правила информационной безопас- ности. 

 

7 КЛАСС 

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 специфику литературы как вида 

словесного ис- кусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический 

анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), 

понимать, что в литературных произведениях 
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отражена художественная картина мира: 

- анализировать произведение в единстве 

формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику произведе- 

ния, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять по- зицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая ху- дожественные особенности 

произведения; характеризовать ге- роев-

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности ком- 

позиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-

историче- ской и эстетической 

проблематики произведений (с учётом ли- 

тературного развития обучающихся); 

выявлять основные осо- бенности языка 

художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-вы- разительные 

средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

- понимать сущность и элементарные 

смысловые функции тео- ретико-

литературных понятий и учиться 

самостоятельно ис- пользовать их в 

процессе анализа и интерпретации 

произве- дений, оформления собственных 
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оценок и наблюдений: худо- жественная 

литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; 

роды (лирика, эпос), жан- ры (рассказ, 

повесть, роман, послание, поэма, песня); 

форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, про- блематика; 

пафос (героический, патриотический, 

граждан- ский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульми- нация, развязка; автор, 

повествователь, рассказчик, литера- 

турный герой (персонаж), лирический 

герой, речевая харак- теристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, ана- пест), ритм, рифма, 

строфа; 

- выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 - сопоставлять произведения, их фрагменты, 

образы персона- жей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, про- 

блемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно 
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прочитанные про- изведения 

художественной литературы с 

произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в 

том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), 

передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного 

развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, 

используя раз- личные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тек- сту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о 

прочитанном произведе- нии, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, да- 

вать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные 

высказывания разных жан- ров (объёмом не 

менее 150 слов), писать сочинение-

рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; под 

руководством учителя учиться исправлять и 

редактировать собственные письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 
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плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, литературно-творческой 

работы на самостоятельно или под 

руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и 

оценивать текстуаль- но изученные 

художественные произведения 

древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с ис- 

пользованием методов смыслового чтения и 

эстетического ана- лиза; 

9) понимать важность чтения и изучения 

произведений фоль- клора и художественной 

литературы для самостоятельного по- знания 

мира, развития собственных эмоциональных 

и эстети- ческих впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников, в 

том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

 

11) участвовать в коллективной и 

индивидуальной проект- ной или 

исследовательской деятельности и публично 

представ- лять полученные результаты; 

12) развивать  умение  использовать  

энциклопедии,  словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; самостоятельно 

пользоваться электронными библиотеками и 
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подбирать проверенные источники в 

интернет-библиотеках для выполнения 

учебных задач, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную 

ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении 

единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида 

словесного ис- кусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и 

эстетический анализ произведений 

художественной литературы; восприни- мать, 

анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитан- ное (с учётом 

литературного развития обучающихся), 

понимать неоднозначность художественных 

смыслов, заложенных в ли- тературных 

произведениях: 

 анализировать произведение в единстве 

формы и содержания; определять тематику 

и проблематику произведения, его родо- 

вую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика 

и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения 
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и отражённые в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать 

их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной 

конфликт про- изведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и ос- мыслять 

формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом про- изведения; 

объяснять своё понимание нравственно-

философ- ской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений 

(с учётом возраста и литературного развития 

об- учающихся); выявлять языковые 

особенности художественно- го 

произведения, поэтической и прозаической 

речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характер- ные для 

творческой манеры и стиля писателя, 

определять их художественные функции; 

овладеть сущностью и пониманием 

смысловых функций тео- ретико-

литературных понятий и самостоятельно 

использо- вать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: 

художествен- ная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; 

роды (лирика, эпос, драма), жанры 
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(рассказ, повесть, роман, баллада, 

послание, поэма, песня, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; 

тема, идея, пробле- матика; пафос 

(героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития дей- ствия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; конфликт; система 

образов; автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический ге- рой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, 

инте- рьер, художественная деталь, 

символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворе- ние, гипербола; антитеза, 

аллегория; анафора; звукопись (ал- 

литерация, ассонанс); стихотворный метр 

(хорей, ямб, дак- тиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 
 рассматривать отдельные изученные 

произведения в рамках 
историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

  выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанро- 
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вую специфику изученного 

художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, 

образы персона- жей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных лите- 

ратурных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художе- ственные приёмы, эпизоды 

текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные про- изведения 

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 11 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 пересказов, 

обстоя- тельно отвечать на вопросы и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять 

фабулу;
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6) участвовать в беседе и диалоге о 

прочитанном произведе- нии, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и 

по- зициями участников диалога, давать 

аргументированную оцен- ку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 200 слов), писать сочинение-рассуж- 

дение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; исправлять и 

редактировать собственные письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, литературно-

творческой работы на са- мостоятельно 

выбранную литературную или публицистиче- 

скую тему, применяя различные виды 

цитирования; 

8) интерпретировать  и   оценивать   

текстуально   изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и 

зарубежной литерату- ры и современных 

авторов с использованием методов смыслово- 

го чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения 

произведений фоль- клора и художественной 

литературы как способа познания ми- ра и 

окружающей действительности, источника 

эмоциональ- ных и эстетических 



10

1 

 

впечатлений, а также средства собственно- го 

развития; 

10) самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, обо- гащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям 

учите- ля и  сверстников,  а  также  

проверенных  интернет-ресурсов, в том числе 

за счёт произведений современной 

литературы; 

11) участвовать в коллективной и 

индивидуальной проект- ной и 

исследовательской деятельности и публично 

представ- лять полученные результаты; 

12) самостоятельно  использовать   

энциклопедии,   словари и справочники, в 

том числе в электронной форме; пользоваться 

электронными библиотеками и подбирать в 

Интернете прове- ренные источники для 

выполнения учебных задач; применять ИКТ, 

соблюдая правила информационной 

безопасности. 

 

9 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и 

культурно-эстетиче- скую ценность 

литературы, осознавать её роль в 

формировании гражданственности и  

патриотизма,  уважения  к  своей  Родине и её 

героической истории, укреплении единства 

многонацио- нального народа Российской 

Федерации; 
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2) понимать специфические черты 

литературы как вида сло- весного искусства, 

выявлять главные отличия художественного 

текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного 

смыслового и эстетиче- ского 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 содержа- ния; определять 

тематику и проблематику произведения, его 

родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию ге- роя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учи- 

тывая художественные особенности 

произведения и отра- женные в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать 

их сравнительные характеристики, 

оценивать систе- му образов; выявлять 

особенности композиции и основной 
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конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, со- бытий, 

характер авторских взаимоотношений  с  

читателем как адресатом произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и 

эсте- тической проблематики произведений 

(с учётом литератур- ного развития 

обучающихся); выявлять языковые 

особенно- сти художественного 

произведения, поэтической и прозаической 

речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявляя 

особенно- сти авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием 

смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно 

использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); 

роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, баллада, послание, 
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поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; 

авторское/лирическое отступление; 

конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж; речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь; символ, 

подтекст, психологизм; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

метонимия, сравнение, олицетворение, 

гипербола, умолчание, параллелизм; 

антитеза, аллегория; риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и 

пространство; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса 
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(определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими 

фактами биографии писателей (в том 

числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, 

авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

  выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-

жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты 

(с учётом внутри- текстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности 

языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные про- изведения 

художественной литературы с 

произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, 
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балет, кино, фотоискусство, компьютерная 

графика); 

выразительно читать стихи и прозу, в том 

числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), 

передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного 

развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

4) пересказывать изученное и 

самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и 

письменных пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно 

формулировать во- просы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

5) 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; 

6) 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 
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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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) самостоятельно планировать своё 

досуговое чтение, обо- гащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям 

учите- ля и  сверстников,  а  также  

проверенных  интернет-ресурсов, в том числе 
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за счёт произведений современной 

литературы; 

 

10) участвовать в коллективной и 

индивидуальной проект- ной и 

исследовательской деятельности и уметь 

публично пре- зентовать полученные 

результаты; 

11) уметь самостоятельно пользоваться 

энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными 

системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете; работать с 

электронными библиотеками и подбирать в 

библиотечных фондах и Интернете 

проверенные источники для выполнения 

учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов 

освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных 

умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального 

под- хода к ним и применения разных 

стратегий и создания индивидуальных 

образовательных траекторий достижения 

этих результатов. 
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IV. Виды деятельности обучающихся, 

направленные на достижение результата. 

 

 
 

Виды деятельности, 

ориентированные на устную 

коммуникацию 

Виды деятельности, 

ориентированные на письменную 

коммуникацию 

 Все виды пересказа 

 Все формы учебного 

диалога 

 Доклады и сообщения 

 Ролевые и деловые игры 

 Учебные исследования и 

учебные проекты, 

требующие проведения 

опросов 

 Обсуждение, дискуссия, 

диспут 

 Выступления в качестве 

ведущих на мероприятиях 

 Сочинения 

 Лингвостилистический 

анализ текста 

 Сочинение- рассуждение 

 Редактирование текста 

 Ителлектуально-

лингвистические 

упражнения 

 Сообщения 

 

 

Коррекционные задачи: 

Слепые 

 

● Развитие осязательного, зрительно-

осязательного- (у слепых с остаточным зрением) и 

слухового восприятия. 

● Развитие и коррекция произвольного 

внимания.  

● Развитие и коррекция памяти. 

● Развитие и коррекция образного 

мышления. 

● Развитие навыков осязательного, 

зрительно-осязательного и слухового анализа. 
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● Развитие связной устной и письменной 

речи.  

● Преодоление вербализма. 

● Развитие и коррекция монологической и 

диалогической речи. 

● Обогащение активного и пассивного 

словаря, формирование новых понятий. 

● Развитие и коррекция описательной речи. 

● Совершенствование навыка чтения по 

системе Л. Брайля. 

● Формирование умений и навыков работы с 

электронной и аудио книгой. 

● Совершенствование умения 

ориентироваться в тексте, напечатанном рельефно-

точечным шрифтом Л. Брайля. 

● Формирование, уточнение или коррекция 

представлений о предметах и процессах окружающей 

действительности. 

● Совершенствование навыков вербальной 

коммуникации. 

● Совершенствование умения применять 

невербальные способы общения. 

● Коррекция эмоционально-волевой сферы: 

формирование навыка самоконтроля, усидчивости и 

выдержки, умения адекватно обстановке выражать 

свои чувства. 

● Развитие и коррекция осязания и мелкой 

моторики. 

● Совершенствование умения 

ориентироваться в микропространстве. 

● Формирование понятий «Любовь», 

«Симпатия», «Привязанность», «Дружба», 

«Уважение», и т.д., развитие умения правильно 
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идентифицировать свои чувства по отношению к 

другим людям и выбирать адекватные способы их 

выражения. 

 

Специальные результаты: 

● Сформированность навыка чтения с 

использованием рельефно-точечного шрифта Л. 

Брайля; 

● Умение работать с электронной и аудио книгой. 
 

 

C/В 

● Развитие зрительного, осязательно-

зрительного и слухового восприятия. 

● Развитие и коррекция произвольного 

внимания.  

● Развитие и коррекция памяти. 

● Развитие и коррекция образного 

мышления. 

● Развитие навыков зрительного, 

осязательно-зрительного и слухового анализа. 

● Развитие связной устной и письменной 

речи.  

● Преодоление вербализма. 

● Развитие и коррекция монологической и 

диалогической речи. 

● Обогащение активного и пассивного 

словаря, формирование новых понятий. 

● Развитие и коррекция описательной речи. 

● Формирование навыков работы с аудио и 

электронной книгой. 
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● формирование, уточнение или коррекция 

представлений о предметах и процессах окружающей 

действительности; 

● Совершенствование навыков вербальной 

коммуникации. 

● Совершенствование умения применять 

невербальные способы общения. 

● Коррекция эмоционально-волевой сферы: 

формирование навыка самоконтроля, усидчивости и 

выдержки, умения адекватно обстановке выражать 

свои чувства 

● Совершенствование умения зрительной 

ориентировки в микропространстве. 

● Формирование понятий «Любовь», 

«Симпатия», «Привязанность», «Дружба», 

«Уважение», и т.д., развитие умения правильно 

идентифицировать свои чувства по отношению к 

другим людям и выбирать адекватные способы их 

выражения. 

● Умение работать с электронной и аудио книгой. 

● III. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Литература» для 

слепых и слабовидящих обучающихся. 

 

 

5 класс 

Личностные результаты: 
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 знание наизусть художественных текстов в 

рамках программы (15—20 текстов); 

 формирование читательского мастерства; 

 умение дать доказательное суждение о 

прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

 овладение навыками литературных игр; 

 формирование собственного круга чтения. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение техникой составления плана; 

 овладение различными типами пересказа; 

 умение подбирать аргументы при обсуждении 

произведения, в том числе целесообразное 

использование цитирования; 

 умение формулировать доказательные выводы. 

 

Предметные результаты: 

 адекватное восприятие воспринятых на слух или 

прочитанных произведений в объеме 

программы; 

 знание изученных текстов; 

 овладение элементарными навыками анализа 

содержания литературного произведения 

(умение воспроизвести сюжет, оценить роль 

изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания); 
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 умение использовать основные теоретические 

понятия, связанные с сюжетом (композиция, 

завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог 

и др.). 

 

6 класс 

 

Личностные результаты: 

 знание наизусть художественных текстов в 

рамках программы; 

 умение дать доказательное суждение о 

прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

 умение создавать творческие работы, связанные 

с анализом личности героя: письма, дневники, 

«журналы», автобиографии; 

 осознанно продолжать формирование 

собственного круга чтения. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение техникой составления разных типов 

плана; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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 обогащение приемов структурирования 

материала, в том числе с использованием 

цитирования; 

 умение работать со справочными материалами и 

интернет-ресурсами; 

 умение подбирать аргументы при обсуждении 

произведения и делать доказательные выводы. 

 

Предметные результаты: 

 адекватное восприятие воспринятых на слух или 

прочитанных произведений в объеме 

программы; 

 знание изученных текстов; 

 обогащение навыков анализа литературного 

произведения (умение охарактеризовать героев, 

оценить их место в сюжете, роль 

изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания); 

 знание основных теоретических понятий, 

связанных с героем (литературный герой, имя 

героя, поступки и характер, речевая 

характеристика, отношения с другими героями, 

авторская оценка). 

 

7 класс 

 

Личностные результаты: 
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 знание наизусть художественных текстов в 

рамках программы; 

 умение дать доказательное суждение о 

прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

 умение создавать творческие работы, 

максимально использующие различные жанры 

литературы; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, религии, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

 осознанно продолжать формирование 

собственного круга чтения. 

 

Метапредметные результаты: 

 расширение круга приемов составления разных 

типов плана; 

 умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 расширение круга приемов структурирования 

материала; 

 умение работать со справочными материалами и 

интернет-ресурсами; 

 умение подбирать аргументы при обсуждении 

произведения и делать доказательные выводы. 
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Предметные результаты: 

 формулирование собственного отношения к 

произведениям литературы, их оценка; 

 знание изученных текстов; 

 понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства; формирование 

эстетического вкуса; 

 овладение навыками анализа содержания 

литературного произведения (умение 

доказательно определять жанр, композицию и 

сюжет произведения, характеризовать его 

героев и систему изобразительно-

выразительных средств). 

 

8 класс 

 

Личностные результаты: 

 знание наизусть художественных текстов в 

рамках программы; 

 умение дать доказательное суждение о 

прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

 умение создавать творческие работы 

исторической тематики; 
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 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; 

 осознанно продолжать формирование 

собственного круга чтения, включая 

произведения на исторические темы. 

 

Метапредметные результаты: 

 расширение круга приемов составления разных 

типов плана; 

 обогащение способов организации материала 

пересказов; 

 расширение круга справочных материалов, 

интернет-ресурсов и навыка работы с ними; 

 умение определять понятия, классифицировать, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

 умение подбирать аргументы при обсуждении 

произведения и делать доказательные выводы. 

 

Предметные результаты: 

 адекватное восприятие художественных 

произведений в объеме программы; 

 знание изученных текстов; 

 приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и культуры, 
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сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 овладение специальными приемами анализа 

содержания литературного произведения 

исторической тематики (использование 

исторических материалов, привлечение 

внимания к историческому словарю, понимание 

особой роли исторического комментария и др.). 

 

9 класс 

 

Личностные результаты: 

 знание наизусть художественных текстов в 

рамках программы; 

 умение дать доказательное суждение о 

прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

 владение различными типами творческих работ; 

 осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 адекватная характеристика и оценка 

собственного круга чтения. 

 

Метапредметные результаты: 
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 свободное владение приёмами составления 

разных типов плана; 

 умение использовать различные типы 

пересказов; 

 активное использование справочных 

материалов, интернет-ресурсов и навыка работы 

с ними; 

 умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение делать доказательные выводы. 

 

Предметные результаты: 

 восприятие художественных произведений как 

части историко-литературного процесса в 

объеме программы; 

 знание изученных текстов и общее 

представление о литературном процессе; 

 понимание связи литературных произведений с 

эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 овладение специальными приемами анализа 

содержания литературного произведения во 

всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои 

и все особенности художественного мира, 

характеризующего произведение). 
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10 класс (по программе 4.2) 

 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

 прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки; 

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 



12

2 

 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 свободное владение приемами составления 

разных типов плана; 

 умение использовать различные типы 

пересказов; 

 активное использование справочных 

материалов, интернет-ресурсов и навыка работы 

с ними; 

 умение делать доказательные выводы. 

 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

 восприятие художественных произведений как 

части историко-литературного процесса в 

объеме программы; 

 знание изученных текстов и общее 

представление о литературном процессе; 

 овладение специальными приемами анализа 

содержания литературного произведения во 

всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои 

и все особенности художественного мира, 

характеризующего произведение). 
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IV Методы, приёмы и виды деятельности 

обучающихся на уроке 

Курс литературы опирается на следующие методы, 

приемы и виды учебной деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

1. Метод творческого восприятия (метод творческого 

чтения). 

2. Анализирующе-интерпретирующий метод 

(поисковый, исследовательский). 

3.Синтезирующий метод (реализует двойной аспект: 

искусство и наука в преподавании литературы).  

Задача учителя  Метод 

проявляется 

через приемы 

Метод 

развивает 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

МЕТОД ТВОРЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ 

Развивать и 

совершенствова

ть глубокое, 

более активное 

и полное, 

творческое 

восприятие 

художественног

о произведения 

1. 

Выразительное 

(художественно

е) чтение 

учителя, чтение 

мастеров 

художественног

о слова, 

отдельных сцен 

в исполнении 

актеров. 

2. Обучение 

выразительному 

чтению 

учащихся; 

комментирован

1. 

Наблюдательнос

ть.  

2.Умение видеть 

и слышать 

явления жизни.  

3. Умение найти 

верные слова и 

выражения для 

передачи своих 

впечатлений 

путем 

выполнения 

различного рода 

творческих 

заданий. 

1. Чтение 

произведений 

в доме и в 

классе;  

2. 

Выразительное 

чтение; 

3. Заучивание 

наизусть;  

4. Слушание 

художественно

го чтения;  

5. Составление 

плана;  

6. Близкие к 

тексту и 
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ное чтение. 

3. Слово 

учителя, 

умеющее 

цельно 

правильное и 

возможно более 

глубокое 

эмоциональное 

восприятие 

произведения.  

4. Беседа (цель 

выяснить 

впечатления 

учащихся о 

прочитанном 

произведении, 

направляющая 

внимание на 

идейные и 

художественны

е особенности. 

5. Постановка 

художественной

, нравственной, 

философской 

проблемы, 

непосредственн

о вытекающей 

из 

прочитанного 

произведения. 

6. Слово 

учителя или 

беседа после 

изучения 

произведения.  

сжатые 

пересказы;  

7. 

Художественн

ое 

рассказывание;  

8. Устные и 

письменные 

отзывы о 

только что 

прочитанном 

произведении;  

9. 

Инсценировка;  

10. 

Критические 

заметки;  

11. 

Рассматривани

е иллюстраций 

и оценка их; 

12. Сочинения 

разных 

жанров.  

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 

1. Помочь 

учащимся 

освоить 

1. Обучение 

учащихся 

анализу текста 

1. Способствует 

дальнейшему 

усвоению 

1. Работа над 

текстом 

художественно
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произведение, 

осмыслить его, 

разрешить 

возникшие 

нравственные, 

социальные, 

художественны

е проблемы.  

2. Учить 

анализировать 

произведение, 

понимать его 

единство в 

многообразии 

его 

компонентов, 

учить 

размышлять, 

оформлять свои 

размышления в 

словах, в 

связной, 

последовательн

ой, 

доказательной 

речи - устной 

или 

письменной. В 

работе важно, 

чтобы: 

- школьники 

уяснили суть 

проблемы для 

обсуждения;  

- сумели 

обосновать свое 

суждения 

фактами; 

- сумели 

выслушать 

доводы других, 

обосновать свои 

"за" и "против"; 

- уточняли 

художественног

о произведения, 

анализу 

эпизода, 

нескольких 

взаимосвязанны

х эпизодов 

целого 

произведения; 

образов героев; 

языка; 

композиции 

произведения, 

сопоставление 

различных 

произведений. 

2. Постановка 

системы 

вопросов, 

причем ответ на 

каждый вопрос 

логически 

предполагает 

переход к 

следующему 

вопросу или 

соответствующ

им заданиям.  

3. 

Самостоятельн

ый поиск 

учащимся 

существенной 

проблемы для 

анализа, 

попытаться 

ответить на 

вопросы, 

разрешить 

проблемы. 

учащимися 

метода науки: 

метода анализа 

художественног

о произведения 

по 

преимуществу и 

некоторым 

приемам 

историко-

литературного 

анализа и в 

процессе этой 

работы 

овладению 

предусмотренны

ми программой 

знаниями по 

теории и 

истории 

литературы. 

2. Развивает 

научную, 

критическую 

мысль 

учащихся, 

развивает их 

литературные 

способности, 

учит 

самостоятельно

му 

приобретению 

знаний, умений 

по 

специальному 

анализу 

литературного 

произведения.  

го 

произведения, 

анализу 

эпизода или 

целого 

произведения; 

2. Пересказ как 

прием анализа; 

3. Подбор 

цитат для 

ответа на 

поставленный 

вопрос; 

4. Составление 

плана как 

прием анализа 

композиции, 

части или 

целого 

произведения; 

5. Анализ 

образа героя, 

сравнительная 

характеристика 

героев; 

6. Составление 

плана к своему 

развернутому 

ответу, к 

докладу и 

сочинению; 

7. 

Конспективное 

изложение 

результатов 

анализа 

произведения, 

сравнительног

о анализа 

произведений 

разных 

искусств, 

анализа 

поставленной 
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значение 

понятий 

терминов  

проблемы; 

8. 

Выступление 

на диспуте. 

9. Сочинение 

на частные 

темы как 

результат 

своей работы 

над 

произведением

. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД 
(близок к эвристическому по функции и наименованию, но существенное 

отличие одного от другого в различии обучающей роли учителя и учебной, 

познавательной деятельности учащихся)  

Учитель не 

только ставит 

ряд вопросов 

или проблем, но 

и разъясняет 

пути их 

решения, учит 

собирать 

материал, 

анализировать, 

систематизиров

ать его, 

показывает или 

разъясняет 

условия или 

приемы работы. 

Выдвижение 

учителем 

проблемы для 

всего класса, 

причем ряд 

аспектов этой 

проблемы 

разрабатывается 

группами 

учащихся или 

отдельными из 

них. (Учитель 

указывает 

источники, 

предлагает ряд 

тем сочинений, 

выдвигает темы 

для 

семинарских 

занятий) 

1. Мышление 

учащихся; 

2. Овладение 

умениями 

связанными по 

данному 

учебному 

предмету  

1. 

Самостоятельн

ый анализ 

части, эпизода 

изучаемого 

произведения, 

анализ целого, 

не изучаемого 

в школе 

произведения.  

2. 

Сопоставление 

в 

тематическом, 

проблемно-

идейном, 

теоретико-

литературном, 

историко-

литературном, 

планах двух 

или 

нескольких 

произведений. 

3. 
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Сопоставление

, анализ 

высказанных в 

критике 

нескольких 

точек зрения 

на 

произведение, 

образа героя с 

обоснованием 

своего мнения;  

4. 

Сопоставление 

литературного 

произведения с 

его 

экранизацией. 

5. 

Самостоятельн

ая оценка 

литературного 

произведения, 

героев 

(доклады, 

семинарские 

занятия, 

сочинения, 

участие в 

диспутах).  

 

 

V. Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

Тематика  проектов по литературе. 

   5 класс 

1. Малые жанры фольклора. 

2. Образ волка (лисы) в народных сказках и баснях 

И. А. Крылова. 
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3. Сказы П. П. Бажова в иллюстрациях 

художников Палеха. 

4. Литература и мой край 

5.  Мои ровесники в литературных произведениях 

6.  Какие загадки знают современные школьники? 

 

7.  Писатели, поэты рядом 

8. Произведения в интерпретации иллюстраторов. 

 

6 класс 

1. Пословицы и поговорки в речи 

современных школьников и их аналоги в 

современном языке. 

2. 1.Мистика и реальность в повести Гоголя 

«Ночь перед Рождеством» 

3.  Роль мистики в творчестве Гоголя 

4.  «Цветные» прилагательные в 

произведении Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

5.  Роль пейзажа в художественном мире 

феерии Грина «Алые паруса» 

6.  Образ морской волны в поэзии 

Лермонтова 

 

7.  Быт и нравы русского дворянства(на 

примере романа Пушкина «Дубровский» и 

сборника «Повести Белкина» 

8.  Образ няни в жизни и творчестве 

Пушкина 

9. Литературные места нашего города 

10.  Завтрашний день книги 

 

7 класс 
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Поэтизация бытовой жизни в творчестве Б. 

Окуджавы. 

1. Быт запорожских казаков в изображении 

Гоголя (на материале повести «Тарас 

Бульба»). 

2. Образ Петербурга в «Петербургских 

повестях» Н.В. Гоголя. 

3. Слуги и господа (по произведениям А.С. 

Пушкина и Н.В. Гоголя). 

4. Биологические знания героев романа Ж. 

Верна «Пятнадцатилетний капитан» и 

современная наука. 

5. Латинские «крылатые выражения» в 

романе Ж. Верна «Пятнадцатилетний 

капитан». 

6. Терминологическая лексика в романе Ж. 

Верна «Пятнадцатилетний капитан». 

7. Античные образы в поэзии А.С. Пушкина. 

8. Библейская легенда о блудном сыне и ее 

трансформация в повести А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель». 

9. Мотив игры в повести А.С. Пушкина 

«Барышня-крестьянка» и в одноименной 

экранизации А. Сахарова. 

10. Семейная тема в произведениях А.С. 

Пушкина на примере романа «Дубровский» и 

повести «Барышня-Крестьянка». 

 

8 класс 

1. Фольклорные традиции русской народной 

сказки в повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 
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2. Пейзажи Тургенева и их место в 

структуре художественного 

повествования 

3. Пейзаж в поздних рассказах 

Л.Н.Толстого. 

4. Символическое значение образа луны в 

произведениях русской классической 

литературы. 

5. Художественные особенности поэзии В. 

Маяковского. 

6. Любовь в повести И. С. Тургенева 

«Ася». 

(Добавить по усмотрению учителя) 

 

9 (10 по программе 4.2) класс 

1. Русская сентиментальная повесть 

«Бедная Лиза» - европейская новелла 

второй половины XIX века. 

2. Романтические традиции в 

«Снегурочке» А.Н. Островского. 

3. «Ромео и Джульетта» на театральной 

сцене и в кино. 

4. Человек и художественное 

пространство в «маленькой трилогии» 

А.Чехова. 

5. Приметы времени и быта в романе в 

стихах «Евгений Онегин» А.С. 

Пушкина. 

6. Женские судьбы в стихах в лирике 

Цветаевой и Ахматовой. 

 

VI. Система оценки достижения планируемых 

результатов. 
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Система оценки  включает  процедуры внутренней 

и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает :  

- Текущая и контрольная оценка достижений 

обучающихся 

- Внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений 

- Промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся 

- Система оценки планируемых результатов. 
- Система оценки предметных результатов 

освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

- Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону недостижения. 

- Практика показывает, что для описания 

достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

- Базовый уровень достижений — уровень, 

который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня 
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соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3», отметка «зачтено»). 

- Превышение базового уровня свидетельствует 

об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

- • повышенный уровень достижения 

планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

- • высокий уровень достижения планируемых 

результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

- Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

-   

- При оценке знаний необходимо анализировать 

их глубину и прочность, проверять умение 

школьников свободно и вполне сознательно 

применять изучаемый теоретический материал 

при решении конкретных учебных и 

практических задач, строго следовать 

установленным нормативам. 

- «Нормы оценки...» призваны обеспечивать 

одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся  

- Оценка знаний по литературе и навыков 

письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных 
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проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в 

определенной последовательности и составляют 

важное средство развития речи. 

- Любое сочинение проверяется не позднее 

недельного срока в 5 классе и оценивается 

двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речь по литературе, вторая — за 

грамотность ставится в русский язык. 

- Система   оценивания  планируемых 

результатов освоения программ основной 

школы, в  частности, предполагает: 

-  1.      Включение учащихся в контрольно-

оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и 

самоанализу (рефлексии); 

-  2.       Использование критериальной системы 

оценивания; 

-  3.       Использование разнообразных видов, 

методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе: 

- ·        как внутреннюю, так и внешнюю оценку, 

при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей 

ступени обучения; 

- ·        субъективные и объективные методы 

оценивания;  стандартизованные оценки; 

- ·        интегральную оценку, в том числе – 

портфолио, и  дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения; 

- ·    оценивание как достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание 
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осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного 

процесса обучения; 

- ·        разнообразные формы оценивания, выбор 

которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, 

текущими учебными задачами; целью 

получения информации.  

- Критерии оценки устных ответов по 

литературе 
- Устный опрос является одним из основных 

способов учета знаний учащихся по литературе. 

- Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

- При оценке устных ответов учитель 

руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного 

класса: 

- 1. Знание текста и понимание идейно-

художественного содержания изученного 

произведения. 

- 2. Умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев. 

- 3. Понимание роли художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

- 4. Знание теоретико-литературных понятий и 

умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 
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- 5. Умение анализировать художественное 

произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

- 6. Уметь владеть монологической литературной 

речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

-   

- При оценке устных ответов по литературе 

используются следующие критерии 
-   

Отметка Критерии 

«5» 

ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать 

связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

«4» 

ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; 

за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 
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понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» 

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

- Отметка («5», «4», «3») может ставиться не 

только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

- Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

Качество освоения Уровень 

достижений 

Отметка в балльной шкале 

 90 - 100% 

70 - 89% 

50 - 69% 

0 - 49% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

-   
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- Оценка сочинений 
-          В основу оценки сочинений по литературе 

должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

- -      правильное понимание темы, глубина, и 

полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения 

героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательность 

основных положении, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; 

- -      соразмерность частей сочинения, 

логичность связей и переходов между ними; 

- -      точность и богатство лексики, умение 

пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

-   
- Отметка "5" ставится за сочинение: 

- -        глубоко и аргументировано раскрывающее 

тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, 

умение делать выводы и обобщения; 

- -        стройное по композиции, логическое и 

последовательное в изложении мыслей; 

- -        написанное правильным литературным 

языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- -        допускается одна - две неточности в 

содержании. 



13

8 

 

- Оценка "4" ставится за сочинение: 

- -   достаточно полно и убедительно 

раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала, и 

других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- -   логическое и последовательное в изложении 

содержания; 

- -   написанное правильным литературным 

языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- -   допускаются две - три неточности: в 

содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

- Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

- -   в главном и основном раскрывается тема, в 

делом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на. тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

- -   материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- -   материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

- -   обнаруживается владение основами 

письменной речи; 
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в работе имеется не более 4-5 речевых 

недочетов. 

- Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

- -   не раскрывает тему, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных 

событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на 

- -   характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; 

- -   отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок.  
-   

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3.Содержание излагается 

последовательно. 

4.Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании 1-2 

Допускаются: 

I орфографическая, или 

I пунктуационная, или 

1 грамматическая 

ошибки 
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речевых недочета. 

«4» 1.Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные 

нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 

4.Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

  1.В работе допущены 

существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 

пунк.,или 
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 -   

изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается 

неправильное 

словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается 

не более 4 недо- четов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов. 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических  

(в 5 кл.- 5 орф. и 4 

пунк., а также 

4 грамматических 

ошибки) 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во 

всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне 

беден словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

ними, часты случат 

неправильного 

словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. 

ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 

грамматических 

ошибок 
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- Приложение 1  Оценочные и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию ООП ООО 

по ФГОС 

 

 

VII. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 8 

3 Из русской литературы 18 – 

19 века 

47 

4 Из русской литературы 20 

века 

27 

5 Из зарубежной литературы 11 

6 Современная зарубежная и 

отечественная литература 

2 

7 Повторение 6 

 

Всего: 102 ч. 

-  на развитие речи 8 ч 

-  на уроки внеклассного чтения 6 ч 

-  итоговые контрольные работы 2 ч 

 -  резервные уроки 1 ч 
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Наименован

ие разделов 

и тем, 

планируемы

х для 

освоения 

обучающим

ися 

К-

во 

ча

со

в 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Способы 

учета 

рабочей 

программ

ы 

воспитани

я 

Виды 

контроля 

Введение 1    

Устное 

народно

е твор- 

чество. 

Малые 

жанры 

фолькло

ра. 

Русские 

на- 

родные 

сказки: 

«Царев- 

на-

лягушка

», 

«Журавл

ь 

и цапля», 

«Солдатска

я шинель» 

8 www.wikipedia.r

u 

 

Побужден

ие 

обучающи

хся 

соблюдать 

на уроке 

нормы 

поведения

, правила 

общения 

со 

сверстник

ами и 

учителем, 

соответств

ующие 

укладу 

школы, 

установле

ние и 

поддержка 

доброжела

тельной 

атмосфер

ы. 

Осознание 

нравоучит

ельного 

и 

философс

Устные и 

письменны

е ответы на 

вопросы 

учебника 

Проект. 

Составлен

ие под 

руководств

ом учителя 

электрон- 

ного 

альбома 

«Художни

ки — 

иллюстрат

оры сказок 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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кого 

характера 

произведе

ний УНТ 

Из 

русской 

литерат

у- ры 

ХVIII и 

ХIХ 

веков. 

Роды и 

жанры 

лите- 

ратуры. 

Жанр 

басни 

в 
мировой 

литерат
уре. 

Эзоп, 
Лафонте

н и дру- 
гие 

баснопи

сцы. 
Русские 

баснопи
сцы  

XVIII  
века И. 

А.   
Крылов.   

«Ворона 

и 
Лисица»

, «Волк 

42 

 

 

 

 

9 

 

www.rubricon.ru 

Энциклопедия 

«Рубрикон» 

 

Воспитани

е 

патриотиз

ма, 

уважения 

к 

Отечеству, 

к 

прошлому 

и 

настояще

му 

многонаци

онального 

народа 

России, 

чувства 

ответствен

ности и 

долга 

перед 

Родиной, 

идентифи

кация себя 

в 

качестве 

гражданин

а России 

в 

результате 

изучения 

произведе

ний И. 

Крылова, 

Самостоя

тельная 

работа. 

Подбор 

примеров 

для запол- 

нения 

таблицы  

 

 

 

 

 
Проект.      
Подготов
ка     
электрон
ного  
альбома-
викторин
ы 

«События 

и герои 

сказок 

Пушкина в 

книжной 

графике». 
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на 

псарне» 

и  

другие 

басни 

(по 

выбору 

учи- 

теля). 

Понятие 

об 
аллегори

и и 
морали. 

Понятие 
об 

эзопово
м языке. 

В. А. 

Жуковский

. «Спя- 

щая 

царевна». 

«Кубок». 

Понятие о 

балладе 

А. 

Пушкина, 

М. 

Лермонто

ва, 

Н. В. 

Гоголя 

А. С. 

Пушки

н. «У 

луко- 

морья 

дуб 

зелёный

...». 
«Сказка 

о 
мёртвой 

ца- 

8 www.gramota.ru 

Справочно-

информационны

й интернет- 

портал «Русский 

язык» 

 

 . 

Письменно

е  

выполнени

е  зада- ний 

из разделов 

«Размышля

ем о 

прочитанн

ом» и 

«Обога- 

щаем свою 



14

6 

 

ревне и 

о семи 
богаты- 

рях». 
Стихотв

орная и 
прозаиче

ская 
речь. 

Риф- ма, 

ритм, 
способы 

риф- 
мовки. 

Поэма-

сказка. 

Стихо- 

творная 

литературна

я сказка 

(начальные 

пред- 

ставления). 

Пролог (на- 

чальные 

представле

ния) 

речь» 

Русская 

литерат

урная 

сказка 

XIX 

века. 
Антоний 
Погорель
ский. 
«Чёрная 

курица, 

или 

2 http://www.feb-
web.ru 
Фундаментальна
я    электронная    
библиотека 
 

  

http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
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Подземн

ые 

жители»

. 

Литерат

урная 
сказка 

(развити
е 

представ
ле- ний). 

П. П. 

Ершов. 

«Конёк- 

горбунок» 

(для 

внекласс- 

ного 

чтения) 

М. Ю. 

Лермон

тов. 

«Бо- 

родино»

. 

«Ашик-

Кериб» 

(для 

внеклас

сного 

чте- 

ния). 

Сравнение, 

гипербола, 

эпитет 

(развитие 

пред- 

ставлений), 

3 www.krugosvet.r

u  

 

 

 . 

Письменн

ый ответ 

на вопрос 

«Какую 

роль в сти- 

хотворении 

играют его 

звуковые 

особенност

и, 

поэтическа

я лексика и 

синтаксис? 

». 
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метафора, 

звукопись, 

аллитераци

я 

(начальные 

представле- 

ния) 

Н. В. 

Гоголь. 

«Вечера 

на 

хуторе  

близ  

Диканьк

и»: 
«Заколдов
анное    
место», 

«Ночь 

перед 

Рожде- 

ством» (для 

внеклассно

- го 

чтения). 

Развитие 

представле

ний о 

фанта- 

стике и 

юморе 

3  

www.rubricon.ru 

 

 

 

 

 Самостоя

тельная

 рабо

та.

 Худ

ожественн

ый

 пере

сказ 

эпизодов 

повести. 

Чтение 

повести 

«Пропавша

я грамота», 

Н. А. 

Некрасов. 

«Кре- 

стьянские 

дети», 

«Есть 

женщины 

в русских 

3  Воспитани

е 

патриотиз

ма, 

уважения 

к 

Отечеству, 

к 

Самостоя

тельная 

работа. 

Описание 

одной из 

иллюстра- 

ций к 

стихотвор

http://www.rubricon.ru/
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се- 

леньях...» 

(отрывок 

из поэмы  

«Мороз,  

Крас- ный 

нос»), «На 

Волге» (для 

внеклассно

го чте- 

ния). 

Развитие 

пред- 

ставлений 

об эпитете 

прошлому 

и 

настояще

му 

многонаци

онального 

народа 

России, 

чувства 

ответствен

ности и 

долга 

перед 

Родиной, 

идентифи

кация себя 

в 

качестве 

гражданин

а России 

в 

результате 

изучения 

произведе

ний И. 

Тургенева, 

Н. А. 

Некрасова

, Л. Н. 

Толстого 

ению. 

Сопоставл

ение 

стихотвор

ения «На 

Волге» с 

живописн

ым 

полотном 

(И. Е. 

Репин. 

«Бурлаки»

). Чтение 

повести 

«Муму». 

И. С. 

Тургенев. 

«Муму». 

Развитие 

представле

ний о 

литературн

ом герое, 

4 www.wikipedia.r

u 

 

 Самост

оятельн

ая 

работа. 

Выборо

чный 

переска

з 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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портрете и 

пейзаже 

истории 

одного 

из 

героев 

(по 

выбору)

. 

Создан

ие 

собстве

нных 

ил- 

люстра

ций. 

 

А. А. Фет. 

«Весенний 

дождь». 

«Чудная 

карти- на» 

 

 

 

 

1 www.gramota.ru 

 

 

 Самостоя

тельная 

работа. 

Выполнен

ие заданий 

из разде- 

ла 

учебника 

«Обогаща

ем свою 

речь». 

Подготовк

а к защите 

Л. Н. 

Толстой. 

«Кавказ- 

ский 

пленник». 

Поня- тие о 

сюжете. 

Развитие 

понятия о 

сравнении 

4 www.krugosvet.r

u 

 

  

http://www.gramota.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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А. П.   

Чехов.   

«Хирургия

» и другие 

рассказы 

(для 

внеклассно

го чтения). 

Развитие 

понятия о 

юморе. 

Понятие о 

ре- чевой 

характерис

тике 

персонажей 

3 Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

http://school-

collection.edu.r

u/catalog/teach

er 

 

 

 

 Проект. 

Составлен

ие под 

руководст

вом 

учителя 

анноти- 

рованного 

электронн

ого 

альбома 

«Юморист

ические 

рас- сказы 

А. П. 

Чехова в 

иллюстрац

иях 

пятикласс

ников». 

Русские 

поэты 

XIX ве- 

ка о 

Родине, 

родной 

природ

е и о 

себе 

(об- 

зор). 
Ф. И. 

Тютчев. 

«Зима 
не- 

даром 
злится...

», 

3 www.wikipedia.r

u 

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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«Весен- 

ние 
воды», 

«Как 
весел 

грохот 
летних 

бурь...», 

«Есть в 

осени 

первона

- 

чальной.

..»; А. 

Н. 

Майков. 
«Ласточ

ки»; И. 

С. Ни- 
китин. 

«Утро», 
«Зимняя 

ночь в 
деревне

» (отры- 
вок);

 А
. Н.  

Плещее

в. 

«Весна» 

(отрывок) 

Из 

литерат

уры 

XIX— 

XX 

веков 

27 www.gramota.ru 

 

 

 Самостоя

тельная  

работа.   

Составлен

ие  

письменно

http://www.gramota.ru/


15

3 

 

И. А. 

Бунин. «В 

дерев- не», 

«Лапти». 

«Под- 

снежник» 

(для вне- 

классного 

чтения) 

го ответа     

на     

проблемны

е     

вопросы.      

Чтение      

повести В. 

Г. 

Короленко 

«В дурном 

обществе» 

и 

подготовка 

инсцениро

ванного 

чтения  её  

фрагменто

в  и  

различных 

видов 

пересказов 

В. Г. 

Короленко. 

«В дур- 

ном 

обществе». 

Понятие о 

композици

и 

литературн

ого  

произведен

ия 

4 www.krugosvet.r

u 

  

 

  

П. П. 

Бажов. 

«Медной 

горы  

Хозяйка».   

2 www.wikipedia.r

u 

  

http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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Сказ как 

жанр 

литератур

ы 

К. Г. 

Паустовск

ий. «Тё- 

плый 

хлеб», 

«Заячьи 

ла- пы» и 

другие 

сказки (для 

внеклассно

го чте- 

ния). 

Развитие 

понятия о 

пейзаже 

4 www.rubricon.ru 

 

 

 Реализация 

воспитатель

ных 

возможност

ей в 

различных 

видах 

деятельност

и 

обучающих

ся со 

словесной 

(знаковой) 

основой: 

самостояте

льная 

работа с 

учебником, 

работа с 

научно- 

популярной 

литературо

й, 

отбор и 

сравнение 

материала 

по 

нескольким 

источникам 

С. Я. 

Маршак. 

«Двенад- 

цать 

месяцев».  

4 www.wikipedia.r

u 

  

http://www.rubricon.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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Сказки для 

детей (для 

вне- 

классного 

чтения). 

Драма как 

род 

литературы 

А. П. 

Платонов. 

«Ники- 

та». 

Развитие 

представ- 

лений о 

фантастике 

в 

литературн

ом произве- 

дении 

2 www.rubricon.ru» 

 

 

 

  

В. П. 

Астафьев. 

«Васют- 

кино 

озеро» 

3   Выразител

ьно читать 

рассказ, 

отвечать 

на 

вопросы, 

пересказы

вать 

(подробно 

и сжато). 

Выделять 

наиболее 

яркие     

эпизоды 

произведе

ния. 

Составлят

ь простой 

http://www.rubricon.ru/
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план 

рассказа. 

Определят

ь тему, 

идею 

произведе

ния. 

Характери

зовать 

главных 

героев 

рассказа. 

Составлят

ь устный 

портрет 

Герасима. 

Определят

ь роль 

пейзажных 

описаний. 

Писать 

сочинение 

по 

содержани

ю рассказа. 

Поэты о 

Велико

й 

Отечест

венной 

войне 

(1941—

1945).         

«Ради 
жизни      
на     
Земле...». 
А .  Т.   
Тв ар 
дов 

2 Интерактивн 

ый урок 

РЭШ 

 Организаци

я работы 

обучающих

ся с 

социально 

значимой 

информаци

ей: 

обсуждение

, 

высказыван

ие 

собственно
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ский.   
«Рассказ 
танкиста»
. 

К. М. 

Симонов. 

«Майор 

привёз 

мальчишку 

на 

лафете...» 

го мнения 

Русские 

поэты 

XX  ве- 

ка о 

Родине, 

родной 

природ

е    и    о     

себе. (2 

ч). И.  

Бунин.  

«Пом- 

ню — 

долгий 

зимний 

вечер...»

;   Дон-

Аминад

о. 
«Города
 
и
 г
оды»; 

Н. 

Рубцов. 

«Родная 

де- 

ревня» 

2 www.rubricon.ru  

Энциклопедия 

«Рубрикон» 

 

 Воспитание 

любви к 

природе 

и её 

понимание; 

умение 

проявлять 

находчивос

ть в 

экстремаль

ных 

обстоятельс

твах 

http://www.rubricon.ru/


15
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Из    

зарубеж

ной     

лите- 

ратуры. 

Даниель 

Дефо. 

«Робин- 

зон 

Крузо». 

14 www.krugosvet.r

u 

 

  

Ханс 

Кристиа

н  

Андер- 

сен. 

«Снежна

я 

короле- 

ва». 

Художес

твенная 

деталь 

(начальн

ые пред- 

ставлени

я). 
Аллегор

ия 

(иносказ
а- ние) в 

повество
ватель- 

ной 
литерату

ре. 

Марк 

Твен. 

 www.wikipedia.r

u 

 

  

http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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«Прикл

юче- ния 

Тома 

Сойера»

. 

Джек 

Лондон. 

«Сказа- 

ние о 

Кише» 

Произве

дения     

о     жи- 

вотных. 
Э. 
Сетон-
Томпсон. 

«Арно» 

3  www.gram

ota.ru 

 

 

 

Соврем

енная 

зарубеж

- ная

 и

 оте

чествен

ная 

литерат

ура для 

детей. 

У. 

Старк. 

«Умееш

ь  ли ты 

свистеть

, 

Йоханна

? ». Ая 

эН  (И. 

4  www.wiki

pedia.ru 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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Б.  

Крестье

- ва). 

«Как 

растут 

ёлоч- 

ные 

шары…

» 

Писател
и 
улыбают
ся. 
Ю. Ч. 
Ким. 
Песня 

«Рыба-

кит» 

3  www.krug

osvet.ru 

 

 

 

 

    

 

6 КЛАСС 105 часов 

-  на развитие речи 8 ч 

-  на уроки внеклассного чтения 7 ч 

-  итоговые контрольные работы 2 ч 

 -  резервные уроки 3 ч 

Наимено

вание 

разделов 

Колич

ество 

часов 

Электрон

ные 

учебно-

методиче

ские 

материал

Воспитательны

е задачи 

Конт

роль 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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ы 
Введение 2    
Устное 
народное 
творчество 

5  Понимание 

прямого и 

переносного 

смысла 

пословиц и 

поговорок. 

 

Древне

русская 

литерат

ура(2ч) 

2 Издательс

тво 

«Планета

»: Уроки 

литератур

ы. 6 – 10 

классы. 

Мультиме

дийное 

приложен

ие к 

урокам. 

Понимание  соч

етания 

исторических  с

обытий и 

вымысла, 

осознание 

народных 

идеалов 

(патриотизма, 

ума, 

находчивости). 

 

Литерат

ура 

первой 

полови

ны XIX 

века 

23 http://www.
wikipedia.ru 
Универсальн
ая 
энциклопед
ия 
«Википедия
». 
 

 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретирова

ть прочитанное, 

оценивать 

поведение 

человека в 

различных 

 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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жизненных 

ситуациях 

картину 

жизни  на 

уровне не 

только 

эмоциональног

о  восприятия, 

но и 

интеллектуальн

ого 

осмысления. 

Литерат

ура 

второй 

полови

ны XIX 

века 

30    

Литерат

ура XX 

века 

27 http://www.sl

ovari.ru 

Электронны

е словари. 

 

Воспитание  нр

авственных 

понятий 

честности, 

доброты, долга. 

 

Литерат

ура 

народов  

Российс

кой 

Федера

ции 

2 http://www.feb
-web.ru   
Фундаментал
ьная    
электронная    
библиотека 
«Русская 
литература и 
фольклор». 

 

Осознание 

основных норм 

морали, 

нравственных, 

духовных 

идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях 

 

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
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народов 

России, 

готовность на 

их основе к 

сознательному 

самоограничени

ю в поступках, 

поведении, 

расточительном 

потребительств

е. 

 

Зарубе

жная 

литерат

ура 

11 http://www.
wikipedia.ru 
Универсальн
ая 
энциклопед
ия 
«Википедия
». 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов  мира, 

творческой 

деятельности  э

стетического 

характера 

(способность 

понимать 

художественны

е произведения, 

отражающие 

разные 

этнокультурные 

традиции). 

 

 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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7 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 52 ч. 

- на развитие речи 5 ч 

- на уроки внеклассного чтения 2 ч 

- итоговые контрольные работы 2 ч 

- резервные уроки 7 ч 

 

Наименова

ние 

разделов 

Количе

ство 

часов 

Электронн

ые учебно-

методическ

ие 

материалы 

Воспитате

льные 

задачи 

Контр

оль 

Древнеру

сская                            

литерату

ра 

1 http://www.feb-
web.ru   
Фундаментальн
ая    
электронная    
библиотека 
«Русская 
литература и 
фольклор». 

 

Осознание 

роли 

нравствен

ных 

заветов 

предков. 

 

Литерату

ра                                           

первой 

половин

ы XIX 

века 

13 http://www.ru
bricon.ru 
Энциклопедия 
«Рубрикон». 

Формиров

ание 

гражданск

ой 

позиции и 

националь

но-

 

http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
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культурно

й 

идентично

сти 

(способно

сти 

осознанно

го 

отнесения 

себя к 

родной 

культуре), 

а также 

умению 

восприни

мать 

родную 

культуру в 

контексте 

мировой. 

 

Литерату

ра второй 

половин

ы XIX 

века 

13 http://www.slov

ari.ru 

Электронные 

словари. 

 

Формиров

ание 

гражданск

ой 

позиции и 

националь

но-

культурно

й 

идентично

сти 

(способно

 

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
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сти 

осознанно

го 

отнесения 

себя к 

родной 

культуре), 

а также 

умению 

восприни

мать 

родную 

культуру в 

контексте 

мировой. 

 

Литерат
ура 
конца 
XIX—
начала 

XX века 

5 http://www.ru
bricon.ru 
Энциклопедия 
«Рубрикон». 

Осознание 

внутренне

й сил, 

духовной 

красоты 

человека. 

Воспитани

е 

негативно

го 

отношени

я  к 

равнодуш

ию, 

бездуховн

ости, 

безразлич

 

http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
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ному 

отношени

ю к 

окружаю

щим 

людям, 

природе. 
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Литература                                                         
первой 
половины 
XX века 

6    

Литература 

второй                      

половины 

XX века 

7    

Зарубежная                           

литература 

7    

 

 

Количество учебных часов на тему может 

варьироваться на усмотрение учителя, 

неизменным остаётся общее количество           

часов на весь год. 

7 резервных уроков предназначены для 

самостоятельного распределения учителем 

количества часов на тематический контроль, 

на дополнительное включение в 

тематическое планирование 

авторовилипроизведений,нарекомендациипои

ндивидуальномупланированиюсамостоятельн

огочтения,наконсультированиепоподготовкеу

чебныхпроектов. 

 

 

8 класс (70 часов) 
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Всего: на чтение, изучение  и обсуждение 

53ч. 

 -наразвитиеречи5ч 

- на уроки внеклассногочтения2 ч 

- итоговыеконтрольныеработы 2ч 

 -резервные уроки 8 ч 

 

Наименов

ание 

разделов 

Количе

ство 

часов 

Электронн

ые учебно-

методичес

кие 

материалы 

Воспитател

ьные задачи 

Конт

роль 

Введение 1 http://www.sl
ovari.ru 
Электронные 
словари 

  

Устное 
народно
е 
творчест
во. 

2 http://www.
feb-web.ru   
Фундаментал
ьная    
электронная    
библиотека 

«Русска
я 
литератур
а и 
фольклор
». 

 

Осознание 

нравоучите

льного и 

философско

го 

характера 

произведен

ий УНТ. 

 

Древнер

усская 

литерату

ра 

1 http://www.
feb-web.ru   
Фундаментал
ьная    
электронная    
библиотека 

«Русска
я 
литератур
а и 
фольклор
». 

Знакомство 

с жанром 

жития, 

отражение в 

нем  предст

авления о 

нравственн

ом эталоне. 

 

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/


17

0 

 

 

Литерату

ра 18 

века 

4 http://www.ru
bricon.ru 
Энциклопеди
я «Рубрикон». 

Формирова

ние 

правильног

о 

отношения 

к 

недостойно

му 

воспитанию 

и 

поведению. 

 

Литерату

ра 

19века 

36 http://www.ru
bricon.ru 
Энциклопеди
я «Рубрикон». 

Формирова

ние умений 

воспринима

ть, 

анализиров

ать, 

критически 

оценивать и 

интерпрети

ровать 

прочитанно

е, 

осознавать 

художестве

нную 

картину 

жизни, 

отраженну

ю в 

литературн

ом 

 

http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
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произведен

ии. 

 

Из 

русско

й 

литера

туры 

XX 

века. 

 

20 http://www.
feb-web.ru   
Фундаментал
ьная    
электронная    
библиотека 

«Русска
я 
литератур
а и 
фольклор
». 

 

Воспитание 

у читателя 

культуры 

выражения 

собственно

й позиции, 

способност

и 

аргументир

овать свое 

мнение и 

оформлять 

его 

словесно в 

устных и 

письменны

х 

высказыван

иях разных 

жанров. 

 

Зарубеж

ная 

литерату

ра 

5 http://www.ru
bricon.ru 
Энциклопеди
я «Рубрикон». 

Воспитание 

культуры 

понимания 

«чужой» 

позиции, а 

также 

уважительн

ого 

отношения 

к ценностям 

 

http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
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других 

людей, к 

культуре 

других эпох 

и народов; 

развитие 

способност

и понимать 

литературн

ые 

художестве

нные 

произведен

ия, 

отражающи

е разные 

этнокульту

рные 

традиции. 

 

Литерату
ра и 
история в 
произвед
ениях, 
изученны
х в 8 
классе 

 1  http://www.ru
bricon.ru 
Энциклопеди
я «Рубрикон». 

  

 

Количество учебных часов на тему может 
варьироваться на усмотрение учителя, 

http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
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неизменным оста-ётся общее количество 
часов на весь год. 

6 резервных уроков предназначены для 
самостоятельного распределения учителем 
количества часов на тематический контроль, 
на дополнительное включение в 
тематическое планирование авторов или 
произведений,нарекомендациипоиндивидуал
ьномупланированиюсамостоятельногочтения,
наконсультированиепоподготовкеучебныхпр
оектов. 

 

9 КЛАСС (105 часов) 

Всего: на чтение,изучение и обсуждение 

68ч. 

 - на развитие речи 11ч 

 - на уроки внеклассного чтения 4 ч 

 - итоговые контрольные работы 4ч 

 - резервные уроки 18ч 

 

Наименова

ние 

разделов 

Колич

ество 

часов 

Электронн

ые учебно-

методичес

кие 

материалы 

Воспитатель

ные задачи 

Конт

роль 

Введение. 1 http://www.sl
ovari.ru 
Электронные 
словари 

 

  

Древнеру 3 http://www.kr Формирован  

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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сская 

литерату

ра 

ugosvet.ru 
Универсальна
я 
энциклопеди
я 
«Кругосвет». 

ие у 

обучающих

ся 

целостного 

представлен

ия об 

историческо

м прошлом 

Руси, 

ответственн

ого 

отношения 

к своему 

выбору. 

 

Литерату

ра 18 

века 

10 http://www.
feb-web.ru   
Фундаментал
ьная    
электронная    
библиотека 

«Русская 
литература и 
фольклор» 

Прославлен

ие Родины, 

науки и 

просвещени

я в 

произведени

ях 

древнерусск

ой 

литературы. 

 

 

Шедевры 
русской 
литерату
ры XIX 
века. 

55 http://www.wi
kipedia.ru 
Универсальна
я 
энциклопеди
я 
«Википедия» 

Воспитание 

квалифицир

ованного 

читателя со 

сформирова

нным 

эстетически

 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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м вкусом. 

Литерату
ра XX 
века 

28 http://www.
feb-web.ru   
Фундаментал
ьная    
электронная    
библиотека 

«Русская 
литература и 
фольклор» 

Воспитание 

патриотизма

, уважения к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонацио

нального 

народа 

России, 

чувства 

ответственн

ости и долга 

перед 

Родиной, 

идентифика

ция себя в 

качестве 

гражданина 

России 

 

Песни и 
романс
ы на 
стихи 
русских 
поэтов 
XIXвека
(обзор) 

1 http://www.wi
kipedia.ru 
Универсальна
я 
энциклопеди
я 
«Википедия» 

Воспитание 

у читателя 

культуры 

выражения 

собственной 

позиции, 

способности 

аргументир

овать свое 

мнение и 

оформлять 

его 

 

http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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словесно в 

устных и 

письменных 

высказыван

иях разных 

жанров. 

Песни и 
романс
ы на 
стихи 
русских 
поэтов 
XX
 век
а  

1 http://www.wi
kipedia.ru 
Универсальна
я 
энциклопеди
я 
«Википедия» 

Воспитание 

у читателя 

культуры 

выражения 

собственной 

позиции, 

способности 

аргументир

овать свое 

мнение и 

оформлять 

его 

словесно в 

устных и 

письменных 

высказыван

иях разных 

жанров. 

 

 
 
Зарубеж
ная 
литерату
ра 

5 http://www.ru
bricon.ru 
Энциклопеди
я «Рубрикон». 

Воспитание 

культуры 

понимания 

«чужой» 

позиции, а 

также 

уважительн

ого 

отношения 

 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
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к ценностям 

других 

людей, к 

культуре 

других эпох 

и народов; 

развитие 

способности 

понимать 

литературн

ые 

художестве

нные 

произведени

я, 

отражающи

е разные 

этнокультур

ные 

традиции. 

 
 Итоги 
года и за- 
дания 
для 
летнего 
чтения. 

1 http://www.sl
ovari.ru 
Электронные 
словари 

  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ   ИНФОРМАЦИОННЫЕ    

РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

http://www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия 

«Википедия». http://www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия 

«Кругосвет». http://www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.slovari.ru Электронные словари. 

http://www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-

пор- тал «Русский язык». 
http://www.feb-web.ru   Фундаментальная    электронная    

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
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библиотека 
«Русская литература и фольклор». 

 

 

 



 

Приложение 1 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП ООО по ФГОС 

 

класс предмет Программа Методические 

пособия 

Учебник  Контрольно-

оценочные материалы  

5 Литерату

ра 

Литература. 

Рабочие 

программы 

«Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

В.Я. Коровиной 

5-9 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций», 

2021 г. 

 

1. Уроки 

литературы в 5 

классе. Поурочные 

разработки: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н. В. 

Беляева. — 3-е изд. 

— М.: 

Просвещение, 2019. 

— 252 с. 

2. Дидактическ

ие материалы по 

литературе: 5 класс: 

к учебнику В.Я. 

Коровиной и др. 

«Литература. 5 

класс. В 2 ч.» 

Литература. 5 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с 

прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин. – 4-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2021. 

1. Литература. 

Проверочные работы. 5-

9 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Н.В. 

Беляева. – М.: 

Просвещение, 2017. – 79 

с. 

2. Проврочные 

работы по литературе: 5 

класс: к учебнику В.Я. 

Коровиной и др. 

«Литература. 5 класс». 

ФГОС (к новому 

учебнику) Л.Н. 

Гороховская, О.Б. 

Марьина. – М.: 



 

ФГОС (к новому 

учебнику) / Е.В. 

Иванова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – 

М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. – 

111 с. 

3. Р.Г. 

Ахмадуллина. 

Литература. 

Рабочая тетрадь. 

Пособие для 

общеобразовательн

ых организаций. В 

2 ч. / М.: 

Просвещение, 2017. 

Издательство 

«Экзамен», 2018. – 95 с. 

 

6 Литерату

ра 

Литература. 

Рабочие 

программы 

«Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

1. Поурочные 

разработки по 

литературе к 

учебникам-

хрестоматиям В.Я. 

Коровиной, Т.Ф. 

Литература. 6 кл. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. 

/ [авт.-сост. В.И. 

Полухина и др.]; 

1. Литература. 

Проверочные работы. 5-

9 классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Н.В. 



 

В.Я. Коровиной 

5-9 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций», 

2021 г. 

 

Курдюмовой, 6 

класс / Н.В. 

Егорова. – М.: 

ВАКО, 2016. – 416 

с. 

2. Уроки 

литературы в 6 

классе. Поурочные 

разработки: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н. В. 

Беляева. — 3-е изд. 

— М.: 

Просвещение, 

2019. — 239 с. 

3. Литература. 

Технологические 

карты уроков к 

учебнику под ред. 

Б. А. Ланина 

«Литература. 6 

класс»: 

под ред. В.Я. 

Коровиной. – 15-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2019.  

Беляева. – М.: 

Просвещение, 2017. – 79 

с. 

2. Контрольные 

работы по литературе: 6 

класс: к учебнику В.Я. 

Коровиной и др. 

«Литература. 6 класс». 

ФГОС (к новому 

учебнику) Л.Н. 

Гороховская, О.Б. 

Марьина. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2019. – 95 с. 

3. Тесты по 

литературе: 6 класс: к 

учебнику В.Я. 

Коровиной «Литература. 

6 кл.» ФГОС (к новому 

учебнику) / Е.Л. 

Ляшенко. – 2-е изд., 

перераб и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 



 

методическое 

пособие / О. В. 

Донскова. — М.: 

Вентана-Граф, 

2019. — 179 с. 

 

2015. – 63 с. 

7 Литерату

ра 

Литература. 

Рабочие 

программы 

«Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

В.Я. Коровиной 

5-9 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций», 

2021 г. 

 

1. Литература. 

7 класс: поурочные 

планы по 

учебнику-

хрестоматии В. Я. 

Коровиной / авт.-

сост. Н. Я. Крутова, 

С. Б. Шадрина. — 

Изд. 2-е, испр. — 

Волгоград: 

Учитель, 2009 — 

255 с. 

2. Литература. 

Технологические 

карты уроков к 

Литература. 7 кл. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 

ч. / В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин. – 6-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2017. 

1. Литература. 

Проверочные работы. 5-

9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений / Н.В. 

Беляева. – М.: 

Просвещение, 2010. – 79 

с. 

2. Проверочные 

работы по литературе: 7 

класс: к учебнику В.Я. 

Коровиной и др. 

«Литература. 7 класс». 

ФГОС (к новому 

учебнику) Л.Н. 



 

учебнику под ред. 

Б.А. Ланина 

«Литература. 7 

класс»: 

методическое 

пособие / Б.А. 

Ланин, Е.И. 

Маклакова. — М.: 

Вентана-Граф, 

2019. — 67 с.  

Гороховская, О.Б. 

Марьина. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2019. – 126 с. 

3. Тесты по 

литературе: 7 класс: к 

учебнику В.Я. 

Коровиной «Литература. 

7 кл.» / Е.Л. Ляшенко.– 

М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. – 93 с. 

8-9 Литерату

ра 

Рабочая 

программа 

«Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

В.Я. Коровиной 

5-9 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

Методика 

преподавания 

литературы http://m

etlit.nm.ru 

 

https://nsportal.ru/us

er/654496/page/elekt

ronnye-posobiya-po-

russkomu-yazyku-i-

Учебник в 2-х ч. 

«Литература. 8 

класс» /В.Я. 

Коровина.- М.: 

Просвещение, 

2018 г 

Учебник в 2-х ч. 

«Литература. 9 

класс» /В.Я. 

https://infourok.ru/ 

kontrolnoocenochniy-

material-po- 

literature-klassi-

3376894.html 

sedpu65.ru›sedptu/files/k

os-literatura-230103.pdf 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetlit.nm.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetlit.nm.ru
https://nsportal.ru/user/654496/page/elektronnye-posobiya-po-russkomu-yazyku-i-literature
https://nsportal.ru/user/654496/page/elektronnye-posobiya-po-russkomu-yazyku-i-literature
https://nsportal.ru/user/654496/page/elektronnye-posobiya-po-russkomu-yazyku-i-literature
https://nsportal.ru/user/654496/page/elektronnye-posobiya-po-russkomu-yazyku-i-literature
https://infourok.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=di4n54&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7813.gf4WISXZBhJF5ueeL89LQruplIMSPQ3O3IUz0OUzgUf30RLjm8QtjmvhPX5f0Jm4FJfP8ctTTSJjDCvXjZYgZsAzKO7_erFB14wTNYyKFpQbuo4DvLDPysQK5MKVvpJ5AKNXHeGUfdPoAuImes9Mmg.59e46f4599bf42eeacc2a25cfc0eb3174093a093&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDRS2_dH6JK17rD3PE_IGFAPBdK43UYPD8qoKZz66J-3RWDzd1HoEsvg2Sb5NObVu8&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFolGg6eXISddFCXeDhbuW9r4d7d3omtZl3clMOfNRx9neIv_z1xQsz8yEQTIiKxBqxPEV8D3rlhMmMh0JzY1gXL2XsooBy3FyKk8f-UP_vD1SGmYeaauoWEobnJPIXEBF_3tsxgHi4hrFy915qBBi9fsl6XLU_DAPSvSLKHb-buFehvhnWTHBbL4qZ5l3U1YkSg_hdc09mtkvhCtXTx7t1B6vS-hmo_GINUDtvfYMvFmt0-NapG_fRyfgIe8M_zNivPbYZqnifVAiQXH2fwlI4NNkeFu1PLROnCqI1ZG8to1Kyq13q2X4gx4Bf9cjhgSCZ9POk9D4-HIcUIbjh_WaV0pQGo-qC3ypx8h3LGXkCRRYTEin2s7kKO9wmzt-PoPTAFU5_nBUUxHtCw9KTWbn2MfsDjxT0sK82wIJeILdbrJuR2e6hTX2JxFMiY9SKggkcr8HPuUV7uLcpUq0irMmiKHV9R5-U0p_jL0z2HMe3Z4fVNiSYFs6sR36pg9a6OsqNDfBNL5mi9DsiHPt-6XTkScNBo8g2Gcpzt2rUm9B8feiVTapcYMd140diD1MxGPnMmncWPjlC5YeaZdSSDPMXC9wAOkVLTKs3TgFYwQgZlNrM6nUPBSTYq6-47ZdT_wyJuE1rnY0X3uu1J03AwFMVzdU-8V2qdXQigXFDb8jeXEUIH3IvQ3vxP8Fniq0qKB5PcdBQnizgB3nMje4Fnd6Ueu_SArRIEBaw6QU9_MXqvekKVR7S7ixuEqXXQ_QntbJ9dtrckWTaEzlhzir1KbVsku6bTfMf5rw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTlRSeFdnLWxkQTdWemJvVGpnT04xajVBXzNDZHVsVjdpNXp0M0pYNnJUZDBxV3NGd1ktLURXbmk2RThpdmxEYW9aYWxXcmEwNG9Q&sign=15b288b753139a353555d0fd5e7bfb3b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7nBKqzVknHxJnwt3xctQ-P-FbBGhHY-iOFh2GYZ8ngYgW3-NAs-9B655LlHl8P9lGlmyBQE-M1CKnoMimwAKtXz2WO-qqUmU04ZEB0fm2SGlrwrEx7yfAT_pzYVU0-YD_e3ZyaW4AgEITvT0fbz92SM7LQopmCJbaQoMeYed2kietpt60uhXqJ94xyYeTKago8qoNzlxX3r-zf8rq9YOEiWpIEUHE4OAcW7Ym2is6zAHt8rXYF6I12v4oI6PrjiR1YZ7eByosFUhCYpMqmC7HOQa-d1DchV2UJPROKbZ-3J0yFWhyYG-0vg0RqvzsUuqdI1CyzBHKw0Af0lJrqjI9kwJ7bFsdCALdA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1572631853373%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22di4n54%22%2C%22cts%22%3A1572631853373%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22servic
https://sedpu65.ru/sedptu/files/kos-literatura-230103.pdf
https://sedpu65.ru/sedptu/files/kos-literatura-230103.pdf


 

ьных 

организаций», 

2021 г. 

 

literature 

https://rosuchebnik.r

u/metodicheskaja-

pomosch/materialy/p

redmet-

literatura_type-

metodicheskoe-

posobie/ 

Коровина.- М.: 

Просвещение, 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/user/654496/page/elektronnye-posobiya-po-russkomu-yazyku-i-literature
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	5 КЛАСС
	Русские народные сказки
	Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (обзор)
	«Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначаль- ной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро»,
	Русская литературная сказка XX века (обзор)
	Поэты о Великой Отечественной войне (1941—1945)
	Поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе
	Произведения о животных
	Современная зарубежная и отечественная литература для детей
	Писатели улыбаются

	6 КЛАСС
	Введение
	«Повесть временных лет»: «Сказание о белгородском киселе».
	«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь»,

	Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
	«Чудный град порой сольётся...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».

	Произведения о Великой Отечественной войне
	Писатели улыбаются

	7 КЛАСС
	Литература первой половины XIX века
	Литература второй половины XIX века
	Литература конца XIX — начала XX века
	Литература первой половины XX века
	Литература второй половины XX века
	Зарубежная литература
	8 КЛАСС
	9 КЛАСС
	Введение
	Литература и её роль в духовной жизни человека.
	Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской са- мостоятельности.
	Теория литератур ы. Литература как искусство слова (углу- бление представлений).
	ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА
	Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древне- русской литературы. Богатство и разнообразие жанров.
	«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы рус- ских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Об-...
	РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XVIII  ВЕКА
	Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский па- фос русского классицизма.
	Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор).
	Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.
	«Вечернее размышление о Божием величестве при случае вели- кого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссий- ский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просве- щения ...
	Теория  литератур ы. Ода как жанр лирической поэзии.
	Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).
	«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.
	«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «За- бавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в сти- хотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэ- зии  в  творчестве  Г. Р. Державина.
	Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
	Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентимента- лизм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему ми- ру героини. Новые черты русской литературы.
	Теория литератур ы. Сентиментализм (начальные представле- ния).
	ШЕДЕВРЫ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА
	Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).
	«Море». Романтический образ моря.
	«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
	«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжет- ность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символи- ка сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и сме...
	Теория    литератур ы.    Баллада     (развитие     представлений).
	Фольклоризм литературы (развитие представлений).
	Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).
	Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии.   Прототипы.   Смысл   названия   и   проблема   ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонё...
	Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик дей- ствующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеч...
	Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар»,
	«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг неру- котворный...», «Два чувства дивно близки нам...».
	Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в ли- рике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты ж...
	«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — ро- ман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная
	сюжетная линия и лирические отступления.
	Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои ро- мана.   Татьяна —   нравственный   идеал   Пушкина.   Типическое   и   инди- видуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-компо- зиционный и лирический центр романа. Пушкинск...
	«органическая»  критика —  А. А. Григорьев;  «почвенники» —
	Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писатель- ские оценки).
	«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедий- ное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олице- творённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных по- зиций в сфере творчества.
	Теория литератур ы. Роман в стихах (начальные представле- ния). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (разви- тие понятия).
	Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).
	«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего вре- мени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.
	Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный пред- мет  своих  наблюдений»  (В. Г. Белинский).
	Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печо- рин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и
	«ундина».
	Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Ге- рой  нашего  времени»  в  критике  В. Г. Белинского.
	Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скуч- но и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...»,
	«Я жить хочу! хочу печали…», «Расстались мы, но твой пор- трет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва»,
	«Нищий».
	Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чув- ство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая стра- дания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.
	Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Харак- тер лирического   героя   лермонтовской   поэзии.   Тема   родины,   поэта и поэзии.
	Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).
	«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Си- стема образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
	Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским рома- ном, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция ...
	Теория   литератур ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соот- ветствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или са...
	Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
	«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жиз- ни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к не- сбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержа- ние и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
	Теория литератур ы. Повесть (развитие понятия). Психоло- гизм литературы (развитие представлений).
	Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
	«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности ге- роев рассказа.
	«Смерть   чиновника».   Эволюция   образа    «маленького    человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества че- ловека в многолюдном городе.
	Теория литератур ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
	ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА
	Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литера- туры XX века.
	Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
	Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Ли- ризм повествования.
	Теория литератур ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в характеристике героя.
	Из русской поэзии XX века (обзор)
	Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лириче- ской поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.
	Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
	«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...»,
	«О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ роди- ны в поэзии Блока.
	Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
	«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговори- ла роща золотая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову...
	Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
	«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Нова- торство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворче- ства. Маяковский о труде поэта.
	Штрихи к портретам XX века
	Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.
	«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая неж- ность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творч...
	Анна Андреевна  Ахматова. Слово о поэте.
	Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая»,
	«Седьмая книга», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник»,
	«Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахмато- вой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.
	Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
	«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Мага- дана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц»,
	«Завещание».
	Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обоб- щений поэта-мыслителя.
	Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
	Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравствен- ная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины»,
	«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Гротеск как приём.
	Теория литератур ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).
	Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
	«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу»,
	«Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некраси- во...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к со- временности в стихах о природе и любви.
	Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
	«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Сти- хотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
	Теория литератур ы. Силлабо-тоническая и тоническая систе- мы стихосложения (углубление представлений).
	Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
	Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба ро- дины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколо- ва, простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, не- победимости человека. Автор и рассказчик в произведен...
	Теория  литератур ы. Реализм в художественной литературе.
	Реалистическая типизация (углубление понятия).
	Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
	Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
	Теория  литератур ы. Притча (углубление понятия).
	ПЕСНИ  И  РОМАНСЫ
	НА  СТИХИ  ПОЭТОВ  XIX—XX  ВЕКОВ  (обзор)
	А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Сол- логуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встрет...
	«Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др.
	Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.
	ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ
	Античная лирика
	Гораций. Слово о поэте.
	«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.
	Данте Алигьери. Слово о поэте.
	«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к
	радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как боже...
	Вильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.
	«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены пер- вой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев   Шекспи...
	Теория литератур ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
	Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенностей эпохи Просвещения.
	«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
	«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом спр...
	Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условно- сти и фантастики. Фауст как «вечный образ» мировой литературы...
	Теория литератур ы. Трагедия, драматическая поэма (углуб- ление понятия), «вечный образ». Особенности жанра трагедии: сочетание реальности и условности, элементов фантастичности. Фауст как
	«вечный образ».
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	1.Овладение универсальными учебными познаватель- ными действиями:
	2.Овладение универсальными учебными коммуника- тивными действиями:
	Овладение универсальными учебными регулятивны- ми действиями:

	Предметные результаты (5—9 классы)

	5 КЛАСС (1)
	6 КЛАСС (1)
	7 КЛАСС (1)
	8 КЛАСС (1)
	9 КЛАСС (1)

