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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 5 – 9 классов в МОУ «Средняя школа 

№ 12» составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФК  "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО) основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями);  

 Примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Средняя 

школа № 12»; 

 Рабочей программы воспитания МОУ «Средняя школа № 12»; 

 Программы по литературе к учебнику «Литература» общеобразовательной школы под 

редакцией В.Я. Коровиной - М.: «Просвещение», 2020.  

 

Рабочая программа по предмету «Литература» является одной из составляющих 

предметной области «Русский язык и литература».  

Изучение предмета «Литература» в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и чувством 

патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

 понимание произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; усвоение алгоритмов 

постижения смыслов, заложенных в художественном тексте и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
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Основными задачами реализации содержания предмета являются: развитие 

способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения; совершенствование умений 

анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей 

произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением 

и судьбой писателя; подбор текстов с учетом интереса школьников к нравственно-

философской проблематике произведений и психологическому анализу; понимание 

системы литературных родов, жанров и художественных направлений. 

В соответствии с учебным планом МОУ «Средняя школа № 12» программа реализуется 

в объеме 442 час. из расчета:  

 

Год обучения Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 2 34 68 

8 класс 2 34 68 

9 класс 3 34 102 

 

     Для реализации данной программы используется завершённая предметная линия 

учебников «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной (5 – 9 классы) - М.: 

«Просвещение», 2020.   

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для использования в 

образовательных учреждениях РФ и соответствующих требованиям ФГОС.  
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I. Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения ООП: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
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общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать порождению 

нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; формированию 

способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения ООП:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
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письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на 

своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
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каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 
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II. Содержание учебного предмета 

5 класс (102 часа) 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в 

русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. 

Малые жанры фольклора.  

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного 

опыта. Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых 

фольклорных жанров.  

Теория литературы: Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Сказители. 

Собиратели сказок.  

Сказки «Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и 

цапля», «Солдатская шинель» (возможен выбор других сказок). 

Теория литературы: Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты, гипербола, сказочные 

формулы, вариативность народных сказок, сравнение.  

 Из древнерусской литературы 

Связь литературы с фольклором. 

«Повесть временных лет» (фрагменты, «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». Образно-стилистические особенности жанра летописи. «Повесть» как 

исторический и литературный памятник Древней Руси.  

Теория литературы: Летопись. 

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Случились вместе 

два астронома в пиру..» - научные истины в поэтической форме. 

Теория литературы: Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века 

Классическая литература как образец нравственного и художественного совершенства. 

Вечность и актуальность проблем, поставленных русскими писателями XIX века. 
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Изображение человеческих чувств и взаимоотношений в литературе «золотого» века. 

Русские басни. Истоки басенного жанра (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Слово о писателе. Басни: «Ворона и лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне» (возможен выбор других басен). 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. 

Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как основа художественного мира 

басни. Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И. А. Крылова. 

Языковое своеобразие басен Крылова.  

Теория литературы: Басня, аллегория. Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Слово о поэте. Баллады «Спящая царевна», «Кубок» 

(возможен выбор другой баллады).Реальное и фантастическое в балладе.  

Теория литературы: Баллада.  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне». «У лукоморья дуб зеленый..» - пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народной сказки, мотивы 

и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (возможен выбор другой 

сказки).Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных 

ценностей. Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра. Понятие о 

стихотворной сказке. 

Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные 

жители». Всеволод Михайлович Гаршин. Сказка на выбор учителя. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино».  

История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. 

Образ простого солдата – защитника родины.  

Теория литературы: сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерации.  

Николай Васильевич Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Заколдованное место» 

(возможен выбор другой повести из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»).Реальное и 

фантастическое в сюжете произведения. Живописность языка гоголевской прозы.  

Теория литературы: Фантастика. Юмор.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «На Волге». Раздумья поэта о 

судьбе народа. «Есть женщины в русских селеньях..» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Крестьянские 

дети». Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина.  
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Иван Сергеевич Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Муму» - повествование о жизни 

в эпоху крепостного права. Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостнической России. Нравственное преображение Герасима. Сострадание и 

жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. 

Теория литературы: Портрет, пейзаж, литературный герой.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». 

Бессмысленность и жестокость национальной вражды.  

Теория литературы: Сравнение, сюжет.  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Хирургия». Сатира и юмор в 

чеховских рассказах. Разоблачение трусости и лицемерия. Роль художественной детали.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе: Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев, И.С.Никитин, 

А.Н.Майков, И.З.Суриков. (По выбору учителя и учащихся).  

Из литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. «В дурном 

обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Взаимопонимание – 

основа отношений в семье.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом..» и «Низкий дом с голубыми ставнями..» - поэтическое изображение 

родной природы.  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». 

Реальность и фантастика в сказе.  

Теория литературы: Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка.  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый 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.  

Теория литературы: Драма как род литературы. Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и 

фантастика. Жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья.  

Теория литературы: Фантастика в литературном произведении.  
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных 

ситуаций.  

Теория литературы: Автобиографичность литературного произведения.  

«Ради жизни на земле..». Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги 

в годы ВОв. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете..», А.Т.Твардовский 

«Рассказ танкиста». Война и дети – обостренно трагическая и героическая тема 

произведений о ВОв.  

Произведения о Родине и родной природе. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются. Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведения для детей.  

Из зарубежной литературы. (Можно заменить произведения по желанию учителя).  

Р.Л.Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя 

сохранения традиций предков.  

Д.Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.  

Х.К.Андерсен. «Снежная королева».  

Ж.Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном.  

М.Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Изобретательность 

в играх – умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении 

подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших.  

6 класс (102 часа) 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Способы выражения 

авторской позиции. 

Устное народное творчество. 

Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры УНТ. Народная 

мудрость. 

Теория литературы: Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора. 

Из древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

Из литературы XVIII века.  

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья.  
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Теория литературы: Мораль в басне, аллегория, иносказание.  

Из русской литературы XIX века.  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и 

корни», «Ларчик», «Осел и Соловей».  

Теория литературы: Басня, аллегория.  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

Стихотворения: «Узник», «Зимнее утро», «И.И.Пущину», «Зимняя дорога».  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. «Барышня-

крестьянка», «Выстрел» (изучается одна по выбору учителя и учащихся, можно взять для 

внеклассного чтения). «Дубровский». Изображение русского барства.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи», «Листок», «На севере диком..», «Утес», «Три пальмы». Особенности выражения 

темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы: Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям.  

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело..», «С поляны коршун поднялся..». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне 

тропинку завесила..», «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы..». Природа 

как воплощение прекрасного.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая поэма 

«Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. «Железная дорога». Народ – созидатель 

духовных и материальных ценностей.  

Теория литературы: Стихотворные размеры. Диалог. Строфа.  

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя 

за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения.  

Теория литературы: Сказ как форма повествования. Ирония.  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора.  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов. Я.Полонский, Е.Баратынский, 

А.Толстой (по выбору учителя).  

Теория литературы: Лирика как род литературы.  
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Из русской литературы XX века 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас.  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести.  

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Вера 

писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы.  

Произведения о ВОВ. К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины..», 

Д.С.Самойлов «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга.  

Теория литературы: Речевая характеристика героя.  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». 

Отражение в повести трудностей военного времени.  

Теория литературы: Рассказ, сюжет, герой-повествователь.  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. «Тихая» лирика. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера.  

Родная природа в русской поэзии XX века.  

А.Блок, С.Есенин, А.Ахматова (по выбору учителя). Чувство радости и печали, любви к 

родной природе и родине в стихотворных произведениях.  

Писатели улыбаются. 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы: «Срезал», «Критики». 

Особенности шукшинских героев-чудиков.  

Из литературы народов России (Обзор). 

Габдулла Тукай. Слово 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. 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда..», «Каким 

бы малым ни был мой народ..». Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы.  
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Из зарубежной литературы. 

Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы: Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы.  

Теория литературы: Понятие о героическом эпосе.  

М.Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон-Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. (Для внеклассного чтения).  

Фр.Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 

нравах.. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе».  

Марк Твен. «Приключения Гекльбера Финна» (Для внеклассного чтения).  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча.  

Теория литературы: Притча.  

7 класс (68 часов) 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. 

Устное народное творчество. 

Предания. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа. (Изучается одна былина по выбору, можно взять для 

внеклассного чтения). 

Киевский цикл былин. «Илья-Муромец и Соловей-разбойник». Новгородский цикл 

былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Различие циклов. Собиратели, былинный 

стих. 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. (для внеклассного чтения).  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость.  

Теория литературы: Предание, гипербола, былина, руны, мифологический эпос.  

Из древнерусской литературы.  

«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. «Повесть временных лет». Отрывок «О 

пользе книг».Формирование традиции уважительного отношения к книге.  
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Теория литературы: Поучение. Летопись. 

Из русской литературы XVIII века.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов.  

Теория литературы: Ода. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи..», «На птичку..», «Признание». Утверждение необходимости свободы 

творчества.  

Из русской литературы XIX века. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава», «Медный 

всадник» (вступление «На берегу пустынных волн..»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ 

летописца как образ древнерусского писателя. «Станционный смотритель». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе.  

Теория литературы: Баллада, повесть. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта 16 века.  

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

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Особенности 

изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы: Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос. Литературный герой.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян. Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача».  

Теория литературы: Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины». 

Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин. «Размышление у парадного 

подъезда». Боль за судьбу народа.  

Теория литературы: Трехсложные размеры стиха, поэма.  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов», «Михайло Репин». Правда и вымысел.  
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Смех сквозь слезы, или «уроки М.Е.Салтыкова-Щедрина». Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. «Дикий помещик» (для самостоятельного чтения).  

Теория литературы: Гротеск. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести. 

Взаимоотношение детей и взрослых.  

Теория литературы: Автобиографическое художественное произведение, герой-

повествователь.  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  

 «Уроки Чехова». Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон», «Злоумышленник», 

«Размазня».  

«Край ты мой, родимый край!». Стихотворения русских поэтов 19 века о родной 

природе.  

Из русской литературы XX века.  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 

лошадям».  

Теория литературы: Лирический герой, тоническое стихосложение.  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка», «В прекрасном и 

яростном мире». 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы. 

На дорогах войны. Интервью с поэтом – участником ВОв. Поэты-участники войны: 

А.Ахматова, К.Симонов, А.Твардовский и др.  

Теория литературы: Публицистика, интервью. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в повести.  

Теория литературы: литературные традиции.  

Евгений Иванов Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла», «Живое пламя». Сила 

внутренней, духовной красоты человека.  
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Юрий Петрович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношение 

детей.  

 «Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие..», «Июль – макушка лета..», «На дне моей жизни..». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы.  

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля Родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи.  

Теория литературы: Мемуары как жанр публицистики.  

Писатели улыбаются. М.Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и 

грустное в рассказах писателя.  

Песни на слова русских поэтов 20 века. А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское 

поле», Б.Окуджава «По смоленской дороге..».  

Из литературы народов России. Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском 

поэте. Стихотворения. 

Из зарубежной литературы.  

Роберт Берн. Особенности творчества. «Честная бедность». Народно-поэтический 

характер произведения.  

Дж.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины.  

Японские хокку.  

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

Р.Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Бредбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. 

 

8 класс (68 часов) 

Введение. 

Художественный образ Литература как искусство слова. Другие виды искусства. 

 Устное народное творчество. 

Народные песни. Лирическая песня как вид (жанр) народной обрядовой поэзии. 

Песенный стих, повторы. Особенности лексики. Частушки как малый песенный жанр. 

Предания о Ермаке, Пугачеве. Выражение в них патриотических и освободительных 

стремлений народа.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 
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Древнерусская литература. 

 Житийный жанр в древнерусской литературе. «Повесть о житии о храбрости 

благородного великого князя А. Невского» (фрагменты). 

«Повесть о Шемякином суде». Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальное представление). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальное представление). 

Литература XVIII века 

 Д.И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Литература XIX века 

 И.А. Крылов. Великий баснописец Крылов. Жизнь и образ «дедушки Крылова». 

Содержание басни « Лягушки, просящие царя». « Обоз». Герои басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. Мастерство  

диалога в басне. Мораль басен. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

К.Ф. Рылеев. Слово о Рылееве. Думы. «Смерть Ермака» и ее связь с историей. Тема 

расширения русских земель.  

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. 

Стихотворения: «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «Туча». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики А.С. 

Пушкина. «История Пугачева» (отрывки).  

 «Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности композиции. 

Гринев, его роль в произведении, формирование его характера и взглядов; Маша 

Миронова, ее душевная стойкость, нравственная красота. Отношение автора и 

рассказчика к Пугачеву и к народному восстанию. Утверждение автором нравственных 

идеалов гуманности, чести и долга. Историческая правда и художественный вымысел в 

повести. Точность и лаконизм пушкинской прозы. Мотивы народного творчества в 

повести. Роль эпиграфов.  
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«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании повести.  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

 

 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Мцыри». Идейное содержание поэмы. 

Своеобразие поэмы. Романтический герой. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представления). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Н.В. Гоголь. Гоголь – сатирик. «Ревизор». История создания комедии. Разоблачение 

нравственных и социальных пороков чиновничества. Страх перед «ревизором» как основа 

развития комедийного действия. Мастерство композиции и речевых характеристик. 

Хлестаковщина как общественное явление. Значение авторских ремарок. 

Общечеловеческое значение характеров комедии. «Ревизор» в театре и в кино. «Шинель». 

Образ «маленького человека» в литературе. Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Петербург как символ вечного адского холода. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества великого сатирика. «История 

одного города» (отрывок). Прием гротеска в изображении градоначальников. Отношение 

к народу - к его терпеливости, бесправию, полной зависимости от власти очередного 

градоначальника.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Н.С. Лесков – выдающийся русский писатель, знаток и ценитель народной жизни и 

народного слова. Гордость писателя за народ - за его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Рассказ «Старый гений». Особенности языка. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Л.Н. Толстой «После бала». Сила воздействия рассказа на читателя. Контраст как 

прием, помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль автора о моральной ответственности 

человека за все происходящее вокруг. Автор и рассказчик в произведении. 
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Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

А.П. Чехов. Слово о писателе и его понимание историзма. Рассказ «О любви» как 

история об упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

Истинные и ложные ценности героев рассказа «Смерть чиновника». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе в рассказе «Тоска». 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Литература XX века. 

Беседа о разнообразии жанров и направлений русской литературы XX века. 

И.А. Бунин. Слово о писателе. Тема любви в рассказе «Кавказ».  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). 

А.И. Куприн. Слово о писателе. Начало литературной деятельности. Нравственные 

проблемы рассказа «Куст сирени». Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

А.А. Блок. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, его современное созвучие.  

С.А. Есенин. Жизнь, творчество, личность поэта. «Пугачев» - драматическая поэма на 

историческую тему. Лирическое и эпическое в поэме. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

И.С. Шмелев. Слово о писателе и его творчестве. Статья «Как я стал писателем – 

воспоминание о пути к творчеству». 

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон».Сатирическое изображение исторических 

событий. 

Тэффи. Слово о писателе. Сатира и юмор в рассказах Тэффи. Рассказ Тэффи «Жизнь и 

воротник» (по выбору учителя).  

М. Зощенко. Смешные люди и смешные события в произведениях Зощенко для детей и 

о детях. Сатира и юмор в рассказе «История болезни». 

М.А.Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне» (Для самостоятельного чтения). 

А.Т. Твардовский - поэт-гражданин. История создания поэмы «Василий Теркин»: 

«Переправа», «О награде», «Гармонь», «Два солдата» и др. Композиция поэмы. 

Утверждение жизнестойкости, оптимизма, других светлых черт русского национального 

характера в поэме. Тема «большой» и «малой» Родины в поэме. Широкая популярность 

поэмы в годы Великой Отечественной войны и в наше время. 
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Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

А. Платонов. Писатель о своем детстве. Его любовь к тяжелому, «потному» труду. 

Произведения фольклора в его творчестве. Рассказ «Возвращение». Мастерство писателя. 

Нравственная проблематика рассказа «Возвращение». 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. М. 

Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…». Б. Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют…». А. Фатьянов. «Соловьи». Л. Ошанин. «Дороги» и др. 

В.П. Астафьев. Детство писателя. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Отражение довоенного времени в рассказе В.П. Астафьева. Мечты и реальность военного 

детства. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе. Советские поэты и поэты 

Русского зарубежья о Родине. И. Анненский «Снег»; Д. Мережковский «Родное»; Н. 

Заболоцкий «Вечер на Оке»;Н. Рубцов; «По вечерам»; И. Бунин «У птицы есть гнездо…»; 

Н. Оцуп «Мне трудно без России… 

Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Писатель и его время. Трагедия «Ромео и Джульетта» (сцены). Вечные 

проблемы в творчестве Шекспира. Комментированное чтение трагедии. Конфликт живого 

чувства и предрассудков, юной любви и враждебности, культивируемой взрослыми. Сила 

чувств юных, их преданность друг другу. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Ж.-Б. Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 

невежественных буржуа (обзор с чтением отдельных сцен).  

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Д. Свифт. Писатель и его время. Д. Свифт «Путешествия в некоторые отдаленные 

страны света Лемюэля Гулливера…» 

В.Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая 

Англия в романе. Главные герои и события.  
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9 класс (102 часа) 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности.  

Теория литературы: Литература как искусство слова.  

Древнерусская литература. 

Историческая основа, идея, жанр и композиция «Слова о полку Игореве». Образы 

русских князей. Образ мудрого правителя в «Слове…». Фольклорные мотивы. Ярославна 

как идеальный образ русской женщины. 

Теория литературы: Слово как жанр древнерусской литературы. 

Литература XVIII века 

Характеристика русской литературы 18 века. Гражданский пафос русского 

классицизма.  

М.В. Ломоносов. Сведения о жизни и великих достижениях М.В. Ломоносова. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

ода «На день восшествия…» как типичное произведение классицизма. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Памятник». Мысль о бессмертии поэта. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Державина. 

А.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества.  

Теория литературы: Жанр путешествия. 

Н.М. Карамзин. Слово о писателе. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Литература XIX века 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

В.А. Жуковского. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История 

создания. Публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и 
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проблема ума в пьесе. Своеобразие конфликта. Система образов. Образ фамусовской 

Москвы. Своеобразие любовной интриги. Критика о комедии (И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний»).  

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «Анчар». .Многообразие тем, жанров, мотивов лирики А.С. Пушкина.  

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» - противоречие, невозможность гармонии. Романтический колорит 

поэмы.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. Творческая история. Образы главных героев. 

Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Онегина и Ленского. Татьяна – нравственный идеал. 

Пушкинский роман в зеркале критики. 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства».  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Дума», «Поэт», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», «Есть речи – значенье…», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Расстались мы, но твой портрет…». Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

М.Ю. Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Тема Родины, поэта и поэзии. 

 «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Печорин – «портрет поколения». Печорин во взаимодействии с 

другими действующими лицами романа. Философско-композиционное значение повести 

«Фаталист». 

Теория литературы. Понятие о романтизме. Психологизм художественной литературы, 

психологический роман. 

Н.В. Гоголь. «Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Образы помещиков. Чичиков – новый герой эпохи. 

Жанровое своеобразие произведения. Чичиков как антигерой. Поэма в оценках В.Г. 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
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Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: Обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, Дружеский смех 

(развитие представлений). 

А.Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе 

и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Победа любви.  

Теория литературы: Комедия как жанр драматургии. 

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя». 

Роль истории Настеньки в романе.  

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания автобиографической 

трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 

обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей средой и собственными 

недостатками. «Диалектика души».  

А.П. Чехов. Слово о писателе.  

Истинные и ложные ценности героев рассказа «Смерть чиновника». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе в рассказе «Тоска». 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Их поэзии 19 века. Беседы о Н.А.Некрасове, Ф.И.Тютчеве, А.А.Фете и др. (по выбору 

учителя и учащихся).  

Литература XX века. 

Введение. Беседа о разнообразии жанров и направлений русской литературы XX века. 

И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви 

людей из разных социальных слоев.  

М.А.Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и 

судьба повести. Смысл названия.  

Теория литературы: Художественная условность, гротеск, фантастика, сатира.  

М.А.Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. 

Судьба Родины и судьба человека. Образ Андрея Соколова.  

Теория литературы: Реализм в художественной литературе. 

А.И.Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притча. 

Теория литературы: Притча. 



27 

 

Из русской поэзии 20 века. Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по 

выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии.  

А.А. Блок. Слово о поэте.  

Стихотворения: «О, я хочу безумно жить…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», 

«Ветер принес издалека…».Романтический мир раннего Блока. Высокие идеалы и 

предчувствия перемен. Любовь, искусство. 

С.А. Есенин. Жизнь, творчество, личность поэта. Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа лирики поэта. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», 

«Отговорила роща золотая…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Вот уже вечер…», 

«Край ты мой заброшенный…». Тема России – главная в есенинской прозе.  

В.В. Маяковский. Новаторство Маяковского-поэта. Стихотворения: «Послушайте!», 

«Люблю», «А вы могли бы?», «Лиличке». (по выбору учителя).  

А.А. Ахматова. Слово о поэтессе. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Стихотворения: «…Мне голос был. Он звал утешно…», «Мужество», «Родная земля», 

«Сжала руки под темной вуалью…» и др.  

М.И.Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий..», «Бабушке», «Мне нравится, 

что вы больны не мной..», «Стихи к Блоку», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения 

о поэзии, о любви.  

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Философская глубина лирики Пастернака.  

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе.  

Романсы и песни на слова русских поэтов XIX-XX веков – 1. 

А.С. Пушкин «Певец»; М.Ю. Лермонтов «Отчего»; В. Сологуб «Серенада»; Н.А. 

Некрасов «Тройка»; А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу…»; Н.А. Заболоцкий «Признание» 

и др.. 

Зарубежная литература.  

Г.В.Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин..», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить..». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений 

молодого римлянина. 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». Традиции античной оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. Множественность смыслов поэмы «Божественная 

комедия» (фрагменты).  
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И.-В. Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. «Фауст» - философская 

трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире 

как движущая сила его развития (сцены по выбору).  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).  

У.Шекспир. Краткие сведения о жизни творчестве. Характеристика гуманизма эпохи 

Возрождения. Гамлет». Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром. Трагизм 

любви Гамлета и Офелии. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы с учётом программы воспитания 

5 класс 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Воспитательные задачи 

Книга в жизни 

человека. 

1 Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к 

обучению и познанию, осознание роли книги в 

жизни человека и общества. 

Устное народное 

творчество 

7 Осознание нравоучительного и философского 

характера произведений УНТ. 

Из древнерусской 

литературы 

2 Воспитание  уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России. 

Из литературы 18 

века 

1 Воспитание уважительного отношения к 

гениальным личностям (на примере личности и 

творчества Ломоносова).  

Из русской 

литературы 19 века 

43 Воспитание патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина России в результате изучения 

произведений И. Крылова, А. Пушкина, М. 

Лермонтова, И. Тургенева, Л. Толстого, В. 

Короленко. 

Из литературы 20 

века 

33 Воспитание любви к природе и её понимание; 

умение проявлять находчивость в экстремальных 

обстоятельствах. 

Из зарубежной 

литературы 

15 Формирование представления  о 

силе человеческого духа,   неисчерпаемости  

возможностей человека. 

Итого 102  

 

6 класс 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Воспитательные задачи 

Литературное  

произведение 

1 Формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы. 

Устное народное 

творчество 

3 Понимание прямого и переносного смысла 

пословиц и поговорок. 

Из древнерусской 

литературы 

2 Понимание  сочетания исторических  событий и 

вымысла, осознание народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

Из литературы 18 

века 

3 Определение морали басен. 
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Из русской 

литературы 19 века 

48 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, оценивать 

поведение человека в различных жизненных 

ситуациях картину жизни  на уровне не только 

эмоционального  восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Из литературы 20 

века 

37 Воспитание  нравственных понятий честности, 

доброты, долга. 

Из зарубежной 

литературы 

8 Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов  мира, 

творческой деятельности  эстетического характера 

(способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции). 

Итого 102  

 

7 класс 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Воспитательные задачи 

Устное народное 

творчество 

5 Воспитание уважительного отношения к  носителям 

лучших человеческих качеств: трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила. 

Из древнерусской 

литературы 

3 Осознание роли нравственных заветов предков. 

Из литературы 18 

века 

2 Признание труда, деяний на благо Родины 

важнейшей чертой гражданина. 

Из русской 

литературы 19 века 

26 Формирование гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в 

контексте мировой. 

Из литературы 20 

века 

25 Осознание внутренней сил, духовной красоты 

человека. Воспитание негативного отношения  к 

равнодушию, бездуховности, безразличному 

отношению к окружающим людям, природе. 

Из литературы 

народов России 

2 Осознание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве. 

Из зарубежной 

литературы 

5 Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов  мира, 

творческой деятельности  эстетического характера 

(способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные 
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традиции). 

Итого 68  

8 класс 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Воспитательные задачи 

Устное народное 

творчество 

4 Знакомство с фольклорными произведениями 

разных времен и народов, их обсуждение с целью  

эстетического и этического самоопределения, 

приобщение их к миру многообразных идей и 

представлений. 

 

Из древнерусской 

литературы 

3 Знакомство с жанром жития, отражение в нем  

представления о нравственном эталоне.  

Из литературы 18 

века 

3 Формирование правильного отношения к 

недостойному воспитанию и поведению. 

Из русской 

литературы 19 

века 

25 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном 

произведении. 

Из литературы 20 

века 

24 Воспитание у читателя культуры выражения 

собственной позиции, способности аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров. 

Из зарубежной 

литературы 

9 Воспитание культуры понимания «чужой» позиции, 

а также уважительного отношения к ценностям 

других людей, к культуре других эпох и народов; 

развитие способности понимать литературные 

художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции. 

Итого 68  

 

9 класс 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Воспитательные задачи 

Литература и её роль в 

духовной жизни 

человека 

1 Формирование отношения к литературе как к 

одной из основных культурных ценностей 

народа. 

Из древнерусской 

литературы 

7 Формирование у обучающихся целостного 

представления об историческом прошлом 

Руси, ответственного отношения к своему 

выбору. 

Из литературы 18 века 10 Прославление Родины, науки и 

просвещения в произведениях древнерусской 

литературы. 

Из русской 45 Воспитание квалифицированного читателя со 
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литературы 19 века сформированным эстетическим вкусом. 

Из русской 

литературы 20 века 

27 Формирование отношения к литературе как к 

особому способу познания жизни. Осознание  

коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы. 

Из зарубежной 

литературы 

12 Воспитание культуры понимания «чужой» 

позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

Итого 102  

 


	Метапредметные результаты освоения ООП:

