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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 

05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г., рег. номер — 64101 (ФГОС ООО). 

2. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р 
3. Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

4. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7) 

5. Учебным планом МБОУ « Мелеховская СОШ№1 имени И.П. Монахова» (включены уроки с ОДНКНР) 

6. Рабочая программа по литературе для 5 класса соответствует базовому уровню изучения предмета и составлена на основе примерной 

программы по литературе для 5–9 классов и на основе авторской программы В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляевой 

(Рабочие программы. Литература. 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной, М.: Просвещение, 2019).  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

Реализация учебной программы обеспечивается УМК: 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК: 

1.Коровина В.Я. Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений  в 2 ч./В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – 

М.:Просвещение, 2019. 

2.Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе. 5 класс/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. – М.:Просвещение, 2019. 

3.Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс» (Электронный ресурс)/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. – М.:Просвещение, 2019. 

4.Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы (базовый уровень)./под ред. В.Я.Коровиной – 

М.:Просвещение, 2014 
 

             7.  Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской  Федерации   к  

использованию  в образовательном       процессе общеобразовательных учреждений   на 2022-2023 учебный год. 

 

 

                             



           ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных произведений русской и 

мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного 

развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с курсом литературного чтения в 

начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) 

и представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно 

при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

      Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 



приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы 

знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, 

анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать 

представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на 

примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 5классе по программе основного общего 

образования рассчитано на 102 часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название разделов Темы 

Введение Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и многообразия духовного мира 

человека. Происхождение литературы. Миф. Литература и другие виды искусства. Мифология и ее влияние на 

возникновение и развитие литературы. 

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. 

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. Лирическое и 

повествовательное начало в песне. Исторические песни как особый эпический жанр. 

Русские народные сказки. 

«Царевна-лягушка», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» 

Из русской 

литературы 

XIX века 

И.А.Крылов. 

«Ворона и лисица», «Волк и ягненок», «Свинья под дубом», «Волк на псарне».  

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.  

В.А.Жуковский. 

«Спящая красавица», «Кубок». Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ организации конфликта. 

Талант В.А.Жуковского-переводчика. 

А.С.Пушкин. 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Фольклорные традиции в 

сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценностей. Борьба добрых и злых сил; закономерность 

победы добра. Понятие о стихотворной сказке. 

А.А.Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-



реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

М.Ю. Лермонтов 

«Бородино». История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. Образ простого 

солдата – защитника родины. Олицетворение как один из художественных приемов при изображении природы 

Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через природные образы. 

Н.В. Гоголь «Заколдованное место». Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. 

Сочетание лиризма и юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы.  

Н.А.Некрасов. 

Тема крестьянской доли. Внимание Некрасова к жизни простого народа. «Мороз, красный нос». Фольклорные 

традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и лирическое звучание произведения. Голос автора в поэме. 

Стихотворение «Крестьянские дети» 

      Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»,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 

литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

И.С.Тургенев. 

«Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. Нравственное 

преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. 

Л.Н.Толстой.«Кавказский пленник» 

А.П.Чехов.«Хирургия». Сатира и юмор в чеховских рассказах. Роль художественной детали 

Из русской 

литературы XX 

века 

В.Г.Короленко. 

Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья»). Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир 

взрослых. Контрасты судеб героев. Особенности портрета и пейзажа в повести. 

И.А.Бунин «В деревне», «Лапти» 

П.П.Бажов «Медной горы хозяйка» 

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев». 

А.П.Платонов «Никита». 

В.П.Астафьев Рассказ «Васюткино озеро».  

Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями. Художественная зоркость писателя в 

изображении красоты родной природы. 

Дети и война. К.Симонов «Майор привез   мальчишку на лафете». А.Твардовский «Рассказ    танкиста» 

Русские поэты 20 века. Родине и родной природе. Н.Рубцов «Родная деревня», И.Бунин. «Помню – долгий зимний 

вечер», Дон-Аминадо «Города и годы» 



Из зарубежной 

литературы 

Д.Дефо «Робинзон Крузо». 

Г.X.Андерсен «Снежная королева». 

М.Твен  «Приключения Тома Сойера». 

Лондон «Сказания о Кише». 

Современная 

литература  

У.Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», Ая эН «Как растут елочные шары», Ю.Ч.Ким «Рыба-кит» 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание 

Количе

ство 

часов  

Выполнение практической части программы 

Уроки 
Сочине

ния 

Внеклас-

сное 

чтение 

Контрольные 

работы, зачеты, 

проекты 

1 Введение 1 1    

2 Устное народное творчество      9 8 1  1(проект) 

3 Из русской литературы 

XVIII и XIX века 

12 13  1  

 I четверть 22 22 1 1  

4 Из русской литературы XIX 

века 

24 22 1  1(зачет) 

 II четверть 24 24 1  1 

5 Из русской литературы XIX 

века 

11 8 1 1 1(к.р),2(тест) 

6 Из русской литературы XX 

века 

19 17 1 1 1(проект) 

 III четверть 34 34 2 2 3 

7 Из русской литературы XX 

века 

6 6   1(тест),1(зачет) 

8 Из зарубежной литературы 10 10    



 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях 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 литературе для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 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 реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

9 Современная зарубежная и 

отечественная литература  

5 5  1 1(тест) 

10 Итоговые уроки 3 3   1(к р) 

IV четверть 24 24 0 1 2 

 Итого 102 93 4 4 6 



представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; 

активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

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

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 



школьного литературного образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и 

литературы; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 



овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного литературного образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальнойжизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко- литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 



выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

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

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем; 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 



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

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы 

и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 



Универсальные учебные регулятивные действия: 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной 

литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 

 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы 

между народами Российской Федерации; 

понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации 

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, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки  прочитанного (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора и литературы; 

осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для познания 

мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством 



учителя электроннымибиблиотеками и другими интернет- ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

  всего контр

ольн

ые 

работ

ы 

прак

тиче

ские 

рабо

ты 

    

Раздел 1. I четверть (22 часа) 

ВВЕДЕНИЕ. (1 час). УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (всего - 10 часов) 

 

 

1.1. Роль книги в 

жизни человека 

1 0 0  Беседа 

Вопрос 1 устно страница 6 - придумать 

рассказ по пословице 

 РЭШ, Skysmart 

https://educont.ru/ 

1.2. Малые жанры 

фольклора 

1 0 0  
Игра по малым жанрам фольклора 
 
Вопрос 1 письменно, 2 устно  стр.8 (раздел 
«Обогащаем свою речь») 

Выразительно читать фольклорные 

произведения малых жанров, отвечать 

на вопросы; 

Отличать пословицы от поговорок; 

Сопоставлять русские пословицы и 

поговорки с пословицами и 

поговорками других народов; 

Письменн

ый 

контроль 

https://educont.ru/ 

http://www.rusfolk.chat.ru – 

Русский фольклор 

http://www.pogovorka.com. – 

Пословицы и поговорки 

 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/


Уметь сочинять и разгадывать загадки 

1.3 Понятие о 

сказке как виде 

народной прозы 

«Царевна-

лягушка»  

Художественный 

мир сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Сказки о жи-

вотных. Сказка 

«Журавль и 

цапля» 

Своеобразие 

бытовых сказок. 

Сказка 

«Солдатская 

шинель» 

4 1 1  Выразительно читать, пересказывать 

(кратко, подробно, выборочно) сказки, 

отвечать на вопросы; Определять виды 

сказок (волшебные, бытовые, о 

животных); 
Определять и формулировать тему и 
основную мысль прочитанной сказки; 
Характеризовать героев сказок, оценивать 
их поступки; Определять особенности 
языка и композиции народных сказок 
разных народов (зачин, концовка, 
постоянные эпитеты, устойчивые 
выражения и др.); Сочинять собственные 
сказки, употребляя сказочные устойчивые 
выражения; Инсценировать любимую 
сказку; 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочно

го листа»; 

устный 

опрос; 

Сочиняем 

сказку 

(проект) 

https://educont.ru/ 

 

http://www.rusfolk.chat.ru – 

Русский фольклор 

 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия журнала 

«Вопросы литературы» 

http://www.1september.ru – 

Электронные версии газеты 

«Литература» (Приложение 

к «Первому сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

 

 

https://educont.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


1.4 Сказители и 

собиратели 

русских 

народных сказок 

1 0 0  
Сказыва-ние отрывков из сказок 
 
Стр. 33 - проект 

Устный 

опрос; 

https://skazki.rustih.ru/vnekla

ssnoe- chtenie-5-klass/ 

http://www.rusfolk.chat.ru – 

Русский фольклор 

 

 

1.5 Художники-

иллюстраторы 

русских 

народных сказок 

1 0 0  
Представление проектов о художниках 
 
Стр. 25- раздел «Литература и 
изобразительное искусство» - нарисовать 
иллюстра- 
цию 

Устный 

опрос; 

https://skazki.rustih.ru/vnekla

ssnoe- chtenie-5-klass/ 

 

http://www.rusfolk.chat.ru – 

Русский фольклор 

 

 

1.6 Урок-зачет по 

теме «Устное 

народное 

творчество» 

 

Проект 

«Сочиняем 

сказку» 

2 0 1  
 

  Выразительно читать, пересказывать 

(кратко, подробно, выборочно) сказки, 

отвечать на вопросы; Определять виды 

сказок (волшебные, бытовые, о 

животных); 

  Определять и формулировать тему и 

основную мысль прочитанной сказки; 

Характеризовать героев сказок, оценивать 

их поступки; Определять особенности 

языка и композиции народных сказок 

разных народов (зачин, концовка, 

постоянные эпитеты, устойчивые 

Устный опрос; 
Творческие 
задания 
 
Викторина по 
сказкам 

 

https://skazki.rustih.ru/vnekla

ssnoe- chtenie-5-klass/ 

 

http://www.rusfolk.chat.ru – 

Русский фольклор 

 

https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
http://www.rusfolk.chat.ru/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
http://www.rusfolk.chat.ru/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
http://www.rusfolk.chat.ru/


словосочетания. 
Уметь пересказывать сказки. 

Итого по разделу 10 1            2 

Раздел 2 :   ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII и XIX ВЕКА  

 

 

2.1. 
Жанр басни, история 
его развития.  

А. П. Сумароков 

1 0 0   

Выразительно читать фольклорные 

произведения малых жанров, 

отвечать на вопросы; 

Отличать пословицы от поговорок; 

Сопоставлять русские пословицы и 

поговорки с пословицами и 

поговорками других народов; 

Уметь сочинять и разгадывать загадки; 

Устный опрос; https://educont.ru/ 

http://www.klassika.ru – 

Библиотека классической 

русской литературы 

 

2.2. И. И. Дмитриев.  

Басня  «Муха» 

1 0 0   

Выразительно читать басню, в том 

числе по ролям; Определять и 

формулировать тему и основную 

мысль прочитанной басни; 

Находить значение незнакомого слова в 

словаре; 

Инсценировать басню; Определять 

Письменный 

контроль; 

https://educont.ru/ 

http://www.klassika.ru – 

Библиотека классической 

русской литературы 

 

https://educont.ru/
http://www.klassika.ru/
https://educont.ru/
http://www.klassika.ru/


художественные особенности 

басенного жанра;  

 

2.3. И. А. Крылов. 

Жизнь и творчество 

баснописца  

И, А. Крылов. Басня  

«Ворона и Лисица».  

 

И. А. Крылов. Басня 

«Волк на псарне» 

1 0 0  Иметь первоначальное представление 

об аллегории и морали; 

Читать басню наизусть (по выбору 

обучающегося) 

Устный опрос; 

Устный опрос; 

Читать басню 

наизусть (по 

выбору 

обучающегося); 

– иллюстрация к 

басне (на выбор) 

https://skazki.rustih.ru/vne

klassnoe- chtenie-5-klass/ 

 

http://www.klassika.ru – 

Библиотека классической 

русской литературы 

 

 

2.4 Басня в 

изобразительном 

искусстве 

1 0 0  Читать басню наизусть (по выбору 

обучающегося); 

 

Инсценировать басню; Определять 

художественные особенности басенного 

жанра; 

Устный опрос; 

 

http://www.klassika.ru – 

Библиотека 

классической русской 

литературы 

 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1september.ru 

– Электронные версии 

газеты «Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – 

https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

 

2.5 Внеклассное чтение. 

Мир басен И.А. 

Крылова 

1 0 1  
Знать: 
афоризмы из текстов басен И.А. Крылова. 
Уметь: 
выразительно читать наизусть и 

инсценировать басни; описывать 

рисунки и иллюстрации к басням; 

оценивать актерское чтение 

 

Читать стр. 49-59 

 

Выразительное чтение и анализ басен, 

викторина 

Устный опрос; 

 

Сочиняем басню 

http://www.klassika.ru – 

Библиотека 

классической русской 

литературы 

 

2.6 В.А. Жуковский. 

История создания 

сказки «Спящая 

царевна» 

1 0 0   Устный опрос; http://www.klassika.ru – 

Библиотека 

классической русской 

литературы 

 

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


2.7 В.А. Жуковский 

Сказка «Спящая 

царевна» Сюжет и 

герои. 

 

В.А. Жуковский 

Сказка «Спящая 

царевна» Сюжет и 

герои. 

Спящая царевна».  

Черты литературной 

и народной сказки 

2 0 0  
Знать: 
сведения о жизни и творчестве В.А. 
Жуковского (кратко) 
Понимать: 
роль поэта в создании жанра 
литературной сказки. 
Уметь: 
пересказывать сказку 

 

Вопросы 1-3 устно стр.60-61 

Устный опрос; http://www.klassika.ru – 

Библиотека 

классической русской 

литературы 

 

 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

 

2.8 Понятие о жанре 

баллады.  В.А. 

Жуковский «Кубок» 

1 0 0  
выразительно читать и пересказывать 
балладу; находить в тексте признаки 
жанра баллады; характеризовать героев и 
их поступки; составлять план 
произведения 
 
Читать стр. 69-70, вопрос 2 стр. 70- 
подготовить рассказ об А.С. Пушкине 

Выразительное 

чтение 

Составление 

плана баллады 

Устный опрос; 

http://www.klassika.ru – 

Библиотека 

классической русской 

литературы 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1september.ru 

– Электронные версии 

газеты «Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

 

http://www.klassika.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


2.9 А. С. Пушкин.  

Страницы жизни и 

творчества  

 

А. С. Пушкин. 

Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила»  

А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Истоки 

рождения сюжета, 

система образов 

3 0 1  
находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные средства 
и определять их роль 
 
Монологические рассказы о жизни       А. 
С. Пушкина, беседа  
выразительно читать отрывок из поэмы; 
сопоставлять произведения литературы и 
живописи; находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства 
и определять их роль 
 

Наизусть «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» с 

форзаца учебника 

Устный опрос; 

http://www.klassika.ru – 

Библиотека 

классической русской 

литературы 

 

всего 1 четверть _  22 

часа 

1 раздел :-10 часов 

Кр-1(по сказкам) 

Сочинение -1 (дом) 

(по сказкам), 

Проект -1 ( по 

сказкам) 

2 раздел:-12часов 

 Сочинение-1 

(сочиняем басню) 

Творческая 

работа(по Пушкину) 

    
 

 http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1september.ru 

– Электронные версии 

газеты «Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

 

 

 

 

 

http://www.klassika.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


 

                                                2 четверть   Раздел 2.   Из русской литературы XIX века ( продолжение) 

2.10 А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Народная мораль, 

нравственность – 

красота внешняя и 

внутренняя, победа 

добра над злом 

2 0 0 06.10.2022  

выразительно читать и пересказывать 

сказку; характеризовать героев и их 

поступки 

 

 

Вопросы 6-11 устно стр. 89 

 

Устный опрос;  

Выразительное 

чтение отрывков, 

беседа 

https://educont.ru/ 

 

http://www.klassika.ru – 

Библиотека классической 

русской литературы 

 

2.11 Сопоставление 

сказки «Спящая 

царевна» В.А 

Жуковского со 

«Сказкой о мертвой 

царевне...» А.С 

.Пушкина 

2 0 0 07.10.2022 сопоставлять литературные 

произведения друг с другом и с 

иллюстрациями к ним; при сравнении 

произведений 

Вопросы и 

задания 

описание 

иллюстраций к 

сказке А.С. 

Пушкина 

https://educont.ru/ 

http://www.klassika.ru – 

Библиотека классической 

русской литературы 

 

2.12 Внеклассное чтение. 

Уроки сказок 

Пушкина 

1 0 0  использовать теоретико-литературные 

понятия к речи; при обсуждении 

прочитанных произведений 

аргументированно и последовательно 

доказывать свою точку зрения 

Беседа, чтение 

отрывков 
https://educont.ru/, РЭШ 

http://www.klassika.ru – 

Библиотека классической 

русской литературы 

 

https://educont.ru/
http://www.klassika.ru/
https://educont.ru/
http://www.klassika.ru/
https://educont.ru/
http://www.klassika.ru/


2.13 Рифма. Способы 

рифмовки 

1 0 0  Выразительно читать 

стихотворения; 

 

Устный опрос; https://educont.ru/, РЭШ 

 

http://www.ruthenia.ru – 

Русская поэзия 60-х 

годов 

 

2.14 Ритм. Стихотворная 

и прозаическая речь 

1 0 1  Рифма. Спосо-бы рифмовки. Ритм. 

Наблюдения над 

Рифмов-кой и ритмом в поэтических 

текстах А.С. Пушкина Различие стихот-

ворной и прозаической речи. 

 

Письменный 

опрос 
https://educont.ru/, РЭШ 

http://www.ruthenia.ru – 

Русская поэзия 60-х 

годов 

 

2.15 Русская 

литературная сказка. 

А. Погорельский. 

Сказка «Черная 

курица, или 

подземные жители»  

 

А. Погорельский. 

Сказка «Черная 

курица, или 

подземные жители». 

Мир детства  

в изображении 

писателя 

 

 

3 0 0  
Знать: 
сведения о жизни и творчестве А. 
Погорельского; сюжет и содержание 
сказки «Черная курица, или подземные 
жители». 
Понимать: 
отличие литературной сказки от 
народной; основную мысль сказки. 
Уметь: 
строить развернутые высказывания 

Устный опрос; 
Анализ эпизодов, 
 

https://educont.ru/, РЭШ 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1september.ru 

– Электронные версии 

газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

 

https://educont.ru/
http://www.ruthenia.ru/
https://educont.ru/
http://www.ruthenia.ru/
https://educont.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


2.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино» 

Художественные 

особенности 

стихотворения  

М.Ю.Лермонтова   

«Бородино» 

Образ простого 

солдата - защитника 

Родины в 

стихотворении 

«Бородино» 

3 0 1   

Выразительно читать стихотворение; 

Отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, задавать вопросы с целью 

понимания содержания стихотворения; 

Определять его историческую основу, 

идейно-тематическое содержание; 

Определять позицию автора; Выявлять 

жанровые признаки и средства 

художественной изобразительности в 

произведении (эпитет, олицетворение, 

сравнение, метафора); 

Заучивать стихотворение наизусть; 
Писать мини-сочинение; 

Устный опрос; 
письменный 
контроль; 

https://educont.ru/, РЭШ 

 

http://www.ruthenia.ru – 

Русская поэзия 60-х 

годов 

 

2.17 

 

 

 

Н.В.Гоголь. Повесть 

«Заколдованное 

место»  

Своеобразие повести 

 Н.В.Гоголя 

«Заколдованное 

место» 

2 0 0  
пересказывать повесть; выразительно 
читать текст по ролям; характеризовать 
героев и их поступки 

 
https://educont.ru/, РЭШ 

2.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.A.Некрасов. 
Отрывок из поэмы 
«Мороз, Красный 
нос». Внимание 
Некрасова к жизни 
простого народа 

 
Н.А. Некрасов. 
Отрывок из поэмы 
«Мороз, Красный 
нос» 

Фольклорные 

традиции в поэме. 

Образ русской 

3 0 1  
 
 

Выразительно читать поэтический 

текст, в том числе по ролям; 

Определять тематическое содержание 

стихотворения; Характеризовать 

главных героев, лирического героя 

(автора); 

Определять отношение автора к детям; 
Выявлять средства художественной 
выразительности; Заучивать 
стихотворение наизусть; 

Выразительное 
чтение, беседа 
 
 
Характристика 
поэтического 
образа русской 
женщины 
 
 
Выразительное 
чтение наизусть,   
работа над 
вопросам 

https://educont.ru/, РЭШ 

 

http://www.ruthenia.ru – 

Русская поэзия 60-х 

годов 

 

https://educont.ru/
http://www.ruthenia.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
http://www.ruthenia.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

женщины. 

 
Н.А.Некрасов. 
Стихотворение 
«Крестьянские дети» 
Мысли и чувства 
поэта о народе и его 
труде. 

Н.А.Некрасов. 

Стихотворение 

«Крестьянские 

дети». Своеобразие 

композиции и языка 

 

2.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С.Тургенев. 

Рассказ «Муму». 

Знакомство с 

героями 

 

Герасим и его 

окружение 

 

Герасим и Муму 

 

Смысл финала 

рассказа 

4 0 0 14.11.2022 

28.11.2022 

 

Выразительно читать рассказ, отвечать 

на вопросы, пересказывать (подробно 

и сжато); 

Выделять наиболее яркие эпизоды 

произведения; Составлять простой 

план рассказа; 

Определять тему, идею 

произведения; Характеризовать 

главных героев рассказа; Составлять 

устный портрет Герасима; 

Определять роль пейзажных 

описаний; 
Писать сочинение по содержанию 
рассказа; 

Устный опрос; 
письменный 
опрос; 

https://educont.ru/ 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1september.ru 

– Электронные версии 

газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

 

 

https://educont.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


2.20 Развитие речи 

Обучающее 

сочинение по 

повести 

И.С.Тургенева 

«Муму» 

1 0 0 29.11.2022 Составлять устный портрет Герасима; 

Определять роль пейзажных 

описаний; 

Писать сочинение по содержанию 

рассказа 

Письменный 
контроль; https://educont.ru/ 

 

2.21. 

«Чудные картины» 

А.А.Фета 

1 0 1  
Знать: 
сведения о жизни и творчестве А.А.Фета 
(кратко); содержание стихотворений 
поэта; одно стихотворение наизусть. 
Уметь: 

выразительно читать стихотворения; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

использовать теоретико-литератур-

ные понятия в речи 

Выразительное 
чтение, вопросы и 
задания 
наизусть 

https://educont.ru/, РЭШ 

 

http://www.ruthenia.ru – 

Русская поэзия 60-х 

годов 

 

 

2 четверть  -24 часов 

Сочинение ( классное)-1 

Урок -зачет -наизусть  

( Фет) 

 

  

 3 четверть  34 часа      Раздел 2. Из русской литературы XIX века ( продолжение)  

2.22 

 

 

 

 

 

Л.Н.Толстой. 

Слово о писателе. 

«Кавказский 

пленник», история 

создания 

 

Л.Н.Толстой. 

5 0 1  Описание иллюстраций составле-

ние плана сочине-ния, подбор 

материа-лов 

 

Выборочный аналитический 

пересказ, чтение эпизодов 

рассказа по ролям, вопросы и 

Знать: 
сюжет и 
содержание 
рассказа. 
Понимать: 
смысл названия 
рассказа; позицию 
автора и его 
отношение к 
героям. 

https://skazki.rustih.ru/

vneklassnoe- chtenie-5-

klass/ 

 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
http://www.ruthenia.ru/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
http://www.rol.ru/


 

 

 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник» как 

протест против 

национальной 

вражды 

 

Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник», сюжет 

рассказа 

 
Жилин и Костылин 

– два разных 

характера, две 

разные судьбы. 

Жилин и Дина 

 

Гуманистический 

характер рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский 

пленник» 

 

задания 

Выразительно читать текст 

рассказа, отвечать на вопросы, 

пересказывать (подробно и 

сжато); 

Выявлять основную мысль 

рассказа, определять его 

композиционные особенности; 

Выделять ключевые эпизоды в 

тексте произведения; Составлять 

план сообщения о главных героях 

произведения; Составлять 

сравнительную характеристику 

Жилина и Костылина; 

Характеризовать горцев, их 

обычаи и нравы; 

Давать собственную 

интерпретацию и оценку 

рассказа;Давать развёрнутый 

ответ на вопрос, связанный со 

знанием и пониманием 

литературного произведения 

Уметь: 

давать 

сравнительную 

характеристику 

героев; строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного; 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

 

 

Устный опрос; 

письменный 

опрос; 

литературы» 

http://www.1september.r

u – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

 

 

2.23. Сочинение по 

рассказу 

«Кавказский 

пленник» 

1 1 0  Описание иллюстраций 

составление плана сочинения , 

подбор материалов 

Написание 

сочинения 

Устный опрос; 

письменный 

опрос; 

 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

 

http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/


2.24 Юмористически

е рассказы 

отечественных 

писателей 

XIX—XX веков. 

А. П. Чехов (два 

рассказа по 

выбору).  

 

2 0 0  Выразительно читать рассказ, отвечать 

на вопросы по прочитанному 

произведению, задавать вопросы с 

целью понимания содержания 

произведений, пересказывать близко к 

тексту; 

Определять роль названия в 

литературном произведении; 

Анализировать произведение с учётом 

его жанровых особенностей, с 

использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию и оценку 

произведениям; Характеризовать 

героев рассказа; 

Сопоставлять произведения авторов 

по заданным основаниям; 

Выявлять детали, создающие 

комический эффект; Инсценировать 

один из рассказов или его фрагмент; 

Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги; 

Устный опрос; https://educont.ru/, 

РЭШ 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1september.

ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

 

https://educont.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


2.25 
 
 
Внеклассное 
чтение. 

Рассказы Антоши 

Чехонте 

1 0 1   
Знать: 
сюжеты и содержание рассказов 
А.П.Чехова; теоретико-литературные 
понятия юмор, сатира. 
Понимать: 
роль изобразительно-выразительных 
средств в создании юмористических и 
сатирических образов. 
Уметь: 
выразительно читать и инсценировать 

рассказы; характеризовать героев и их 

поступки 

Пересказ, 

характеристика 

героев, 

описание 

иллюстраций 

 

отзыв 

https://educont.ru/, 

РЭШ 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1september.

ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

 

 

2.26 

  

 

 
 
Стихотворения 
отечественных 
поэтов XIX—ХХ 
веков о родной 
природе и о связи 
человека с Родиной 
(не менее пяти).  
 
Русские поэты XIX 
века о родной 
природе. Лирика 

3 0 0   

Выразительно читать стихотворение, 

определять его тематическое 

содержание, средства художественной 

выразительности (эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение); 
Выявлять музыкальность поэтического  
текста; Выражать личное читательское 
отношение к прочитанному; Заучивать 
одно из стихотворений наизусть; 
 

Устный опрос; 

письменный 

опрос; 

https://educont.ru/, 

РЭШ 

 

http://www.ruthenia.ru 

– Русская поэзия 60-х 

годов 

 

2.27 
 
 
Контрольная 

работа  по теме 

«Литература 
XIX века» 

1 1 0  Писать отзыв на прочитанное 

произведение; 
 

Беседа по 

вопросам 

 

http://www.ruthenia.ru 

– Русская поэзия 60-х 

годов 

https://educont.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
https://educont.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/


 

 

Итого по разделу 49  

Раздел 3. Русская литература ХХ века (25 часов) 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Бунин 

Собирательный 

образ родины в 

рассказе 

 «В деревне» 

 

 

И.А.Бунин 

Нравственная 

проблематика в 

рассказе 

«Лапти» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0  Выразительно читать прозаический 

текст, отвечать на вопросы, владеть 

разными видами пересказа; 

Составлять план; Определять сюжет 

и тематическое своеобразие 

произведения; 

Находить и характеризовать образ 

рассказчика, его роль в повествовании; 

Определять средства художественной 

выразительности прозаического текста; 

Пользоваться библиотечным каталогом 

для поиска книги; 

Беседа по 

вопросам 

 

Выборочный 

пересказ, беседа 

https://educont.ru/ 

 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1septembe

r.ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

В.Г.Короленко 

Повесть «В 

дурном 

обществе». Вася 

и его отец 

 

В.Г.Короленко 

Повесть «В 

6 0 1  Знать: 
этапы и приемы работы над сочинением. 
Понимать: 
позицию автора, его сочувственное 
отношение к героям; гуманистическую 
направленность произведения; 
оптимистический характер концовки 
повести. 
Уметь: 
составлять план и подбирать материалы 

по теме сочинения; прослеживать 

Беседа по 

вопросам 

 

Выборочный 

пересказ, беседа 

 

Написание 

сочинения 

https://educont.ru/ 

 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1septembe

r.ru – Электронные 

https://educont.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
https://educont.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дурном 

обществе».Порт

рет как средство 

изображения 

героев 

 

Жизнь среди 

«серых камней» 

Контраст судеб 

героев в повести 

«В дурном 

обществе».  

 

Счастье дружбы 

в повести 

Короленко 

 

Сочинение по 

повести 

В.Г.Короленко 

«В дурном 

обществе» 

изменения в характере героя; 

сопоставлять произведения литературы 

и живописи 

 

Творческое задание, стр.52 письменно 

 

Выразительно читать прозаический 

текст, отвечать на вопросы, владеть 

разными видами пересказа; 

Составлять план; Определять сюжет 

и тематическое своеобразие 

произведения; 

Находить и характеризовать образ 

рассказчика, его роль в повествовании; 

Определять средства художественной 

выразительности прозаического текста; 

Пользоваться библиотечным каталогом 

для поиска книги; 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

 

 

3.3 

 

 

 

П.П.Бажов. Сказ 

«Медной горы 

Хозяйка» 

 
Образ Хозяйки 
Медной горы в 
сказе П.П.Бажова. 
Понятие о сказе. 
Сказ и сказка. 

 

2 0 0  Знать: 
сюжеты и содержание сказов П.П.Бажова. 
Понимать: 
роль автора-рассказчика в произведениях, 
его отношение к героям. 
Уметь: 
выразительно пересказывать фрагменты 

сказов; 

 https://educont.ru/ 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

 

http://center.fio.ru/
https://educont.ru/
http://center.fio.ru/


3.4 Внеклассное 

чтение. Мир 

сказов 

П.П.Бажова 

1 0 0  выразительно пересказывать и 

анализировать фрагменты сказа; 

характеризовать героев и их поступки; 

соотносить реальное и фантастическое в 

повествовании; выяснять значение 

незнакомых слов 

Виктори-на, 

описание 

иллюстраций 

палехских 

мастеров и 

рисунков 

учеников 

https://educont.ru/ 

3.5 

 

 

 

 

 

 

 

К.Г.Паустовский 

Сказка «Теплый 

хлеб» 

Сказочный 

сюжет и 

реальные герои 

 

Сказка «Теплый 

хлеб». 

Нравственные 

проблемы 

произведения 

2 0 0  Выразительно читать прозаический 

текст, отвечать на вопросы, владеть 

разными видами пересказа; 

Составлять план; Определять сюжет 

и тематическое своеобразие 

произведения; 

Находить и характеризовать образ 

рассказчика, его роль в повествовании; 

Определять средства художественной 

выразительности прозаического текста; 

Пользоваться библиотечным каталогом 

для поиска книги; 

Выбороч-ный 

пересказ, беседа 

https://educont.ru/ 

 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1septembe

r.ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

 

3.6 К.Г.Паустовский 

Рассказ «Заячьи 

лапы". Природа 

и  человек в 

произведении 

1 0 0  выразительно пересказывать фрагменты 

рассказа; выяснять значение незнакомых 

слов; оценивать актерское чтение; 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль 

 https://educont.ru/ 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1septembe

r.ru – Электронные 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
https://educont.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

 

3.7 

 

 

 

 

 

 

 

С.Я.Маршак. 

Драматическая 

сказка 

«Двенадцать 

месяцев» 

 

Положительные 

и 

отрицательные 

герои пьесы 

"Двенадцать 

месяцев".  

 

Победа 

добра над злом – 

традиция 

русской 

народной сказки 

 

Фантастическое 

и реальное в 

4 0 0  объяснять жанровые особенности 

произведения; выяснять значение 

незнакомых слов; оценивать актерское 

чтение; видеть связь пьесы-сказки 

 

 

 

 

выразительно читать пьесу по ролям; 

соотносить реальное и фантастическое 

в произведении; характеризовать героев 

и их поступки; при обсуждении 

прочитанного произведения 

аргументированно доказывать свою 

точку зрения 

 

 

 

Читать сказку, отвечать на вопросы, 

пересказывать; Определять сюжет, 

композиционные и художественные 

особенности произведения; 

Формулировать вопросы к отдельным 

фрагментам сказки; Характеризовать 

Выбороч-ный 

пересказ, беседа 

https://educont.ru/ 

 

 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1septembe

r.ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

 

 

http://center.fio.ru/
https://educont.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


пьесе-сказке 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

главных героев, сравнивать их поступки; 

Высказывать своё отношение к 

событиям и героям сказки; Определять 

связь сказки Х. К. Андерсена с 

фольклорными произведениями; 

Пользоваться библиотечным каталогом 

для поиска книги; 

3.8 

 

 

 

 

3.9 

А.П.Платонов. 

Рассказ 

«Никита» 

 

Рассказ 

«Никита». 

Душевный мир 

мальчика 

2 0 0  соотносить реальное и фантастическое в 

произведении; выделять эпизоды 

рассказа и составлять его план 

 

Определять роль названия в 

литературном произведении; 

Анализировать произведение с учётом 

его жанровых особенностей, с 

использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию и оценку 

произведениям; Характеризовать 

героев рассказа; 

 

Составление 

плана рассказа 

 

«Размышля-ем о 

прочитанном» 

вопрос 1-4 

устно,  

читатьстр.118-

133 

https://educont.ru/ 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1septembe

r.ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

 

3.10 Развитие речи 1 1 0 19.01.2023 

20.01.2023 

Писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё 

мнение; 

Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного 

Умение выполнять анализ 

стихотворения по плану. 

Письменный 

контроль; 

https://educont.ru/ 

 

3 четверть  34 часа  

https://educont.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
https://educont.ru/


Тесты-1 

Сочинение- (2 -дом, 1- классное) 

Контрольная работа-1  

Урок -зачет ( чтение наизусть)- 2 

 

IV четверть (22 часа) 

3.11 

 

 

 

3.12 

Человек и природа 

в рассказах 

В.П.Астафьева  

 

 
Финал рассказа 
«Васюткино 
озеро» 
 

3 0 0 23.01.2023 

26.01.2023 

Выразительно читать рассказ, отвечать 

на вопросы по прочитанному 

произведению, задавать вопросы с 

целью понимания содержания 

произведений, пересказывать близко к 

тексту; 

Определять роль названия в 

литературном произведении; 

Анализировать произведение с учётом 

его жанровых особенностей, с 

использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию и оценку 

произведениям; Характеризовать 

героев рассказа; 

Сопоставлять произведения авторов 

по заданным основаниям; 

Выявлять детали, создающие 

комический эффект;  

Устный опрос; https://educont.ru/, 

РЭШ 

 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1septembe

r.ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

 

https://educont.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


3.13 Поэты о Великой 

Отечественной 

войне. 

А.Т.Твардовский 

«Рассказ танкиста» 

 

 

Поэты о Великой 

Отечественной 

войне. 

К.М.Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете...» 

1 0 0  выразительно читать стихотворения; 

сопос-тавлять литературные 

произведения друге другом; 

сопоставлять произведения 

литературы и живописи; объяснять 

жанровые особенности произведений; 

оцени-вать актерское чтение 

 http://www.ruthenia.ru 

– Русская поэзия 60-

х годов 

 

3.14 Писатели и поэты 

XX века о Родине, 

родной природе и о 

себе. И.А.Бунин, 

Н.М.Рубцов 

1 0 0  выразительно читать стихотворения; 

ис-пользовать теоретико-литературные 

понятия в речи; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выра-зительные средства и определять 

их роль; оценивать актерское чтение; 

сопоставлять поэтические тексты друг 

с другом; со-поставлять произведе-ния 

литературы и живописи 

 http://www.ruthenia.ru 

– Русская поэзия 60-

х годов 

 

 

 

 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/


3.15 Д.Дефо 

«Робинзон Крузо» 

 

 

Д.Дефо 

«Робинзон Крузо» 

- произведение о 

силе 

человеческого 

духа 

2 0 0 27.01.2023 

31.01.2023 

 

Выявлять детали, создающие 

комический эффект; 

Инсценировать один из рассказов 

или его фрагмент; Пользоваться 

библиотечным каталогом для 

поиска книги; 

 

 

выразительно пересказывать 

текст; характеризовать героя и его 

поступки; прослеживать 

изменения в поведении и 

характере героя 

Устный опрос; 

самооценка с 

использование 

"Оценочного 

листа".; 

https://educont.ru/ 

 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1septemb

er.ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому 

сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

 

 

3.16 Х.К.Андерсен 

«Снежная 

королева». 

Победа добра над 

злом в сказке  

Г.Х.Андерсена 

«Снежная  

королева» 

Характеристика 

героев сказки 

«Снежная 

королева» 

3 0 1  Читать сказку, отвечать на 

вопросы, пересказывать; 

Определять сюжет, 

композиционные и 

художественные особенности 

произведения; 

Формулировать вопросы к 

отдельным фрагментам сказки; 

Характеризовать главных героев, 

сравнивать их поступки; 

Высказывать своё отношение к 

событиям и героям сказки;  

 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; устный 

опрос 

 

https://educont.ru/, 

РЭШ 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1septemb

er.ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому 

https://educont.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
https://www.google.com/url?q=https://educont.ru/&sa=D&source=editors&ust=1655818165148148&usg=AOvVaw34ODKxdm3Zo8elm8Q_Z71J
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


 сентября») 

 

3.17 Зарубежная 

проза о детях и 

подростках 
М.Твен  

Страницы жизни 

и творчества 

«Приключения 

Тома Сойера» 

М.Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Жизнь и заботы 

Тома Сойера 

Том Сойер и его 

друзья. Черты 

характера героев. 

Том и Гек в 

романе М. Твена 

2 0 0  выразительно пересказывать текст; 

инсценировать эпизоды романа; 

оценивать актерское чтение; 

характеризовать героев и их 

поступки 

 

 

выразительно пересказывать текст; 

инсценировать эпизоды романа; 

оценивать актерское чтение; 

характеризовать героев и их 

поступки 

Устный опрос; https://educont.ru/, 

РЭШ 

 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

http://www.1septemb

er.ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому 

сентября») 

http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

 

3.18 Дж.Лондон 

«Сказание о 

Кише» 

 

Эрнест Сетон-

Томпсон. «Арно» 

2 0 0  выразительно пере-сказывать текст; 

характеризовать героя и его 

поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

составлять цитатный план рассказа 

 https://educont.ru/, 

РЭШ 

 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

 

https://www.google.com/url?q=https://educont.ru/&sa=D&source=editors&ust=1655818165148148&usg=AOvVaw34ODKxdm3Zo8elm8Q_Z71J
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
https://www.google.com/url?q=https://educont.ru/&sa=D&source=editors&ust=1655818165148148&usg=AOvVaw34ODKxdm3Zo8elm8Q_Z71J
http://www.rol.ru/


4.1 
Современная 
зарубежная и 

отечественная 
литература  

Ульф Старк.  

«Умеешь ли ты 

свистеть, 

Йоханна?» 

Ая эН. «Как растут 

елочные шары, 

или моя встреча с 

дедом Морозом» 

Ю.Ч. Ким «Рыба-

кит» 

  

3 0 0   

 

 

 

выразительно пере-сказывать текст; 

характеризовать героя и его 

поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

составлять цитатный план рассказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь 

http://www.rol.ru – 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://center.fio.ru/
http://www.rol.ru/


4.2  
ИТОГОВЫЕ УРОКИ 

(3 часа) 

Нравственные 

уроки 

произведений, 

изученных в 5 

классе    

 

Жанровое 

многообразие 

произведений, 

изученных в 5 

классе. 

Литературоведчес

кие термины 

 

Итоговый урок. 

 Любимый 

литературный 

герой 

произведений, 

изученных в 5 

классе 

Резервные  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 0  
 
 
 
пересказывать прочитанные 
произведения и их отдельные 
эпизоды; анализи-ровать 
поэтические и прозаические тексты; 
характеризовать героев и их 
поступки; строить развернутые 
высказывания на основе 
прочитанного; аргументировать 
свою точку зрения 

 

 

 

построение 

плана, подбор 

цитат 

письменный 

контроль 

 

 

https://skazki.rustih.r

u/vneklassnoe- 

chtenie-5-klass/ 

 

http://www.1septemb

er.ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому 

сентября») 

 учителю. 

Литература» 

 

https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-%20chtenie-5-klass/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


 4 четверть -

22часа 

Тестовая работа -

1(«Снежная 

королева»), 

Контрольная 

работа -1 

(итоговая) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Резервное время 3 Итоговый контроль (за год) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ-102 
1 четверть  

22 часа 

Кр-1(по сказкам) 

Сочинение -1 

(дом) (по 

сказкам), 

Проект -2 ( по 

сказкам, по 

басням) 

2 раздел:-12часов 

 Сочинение-1 

(дом)(сочиняем 

басню)Творческа

я работа(по 

Пушкину) 

 

2 четверть 24 часа 

Сочинение ( классное)-1 

Урок -зачет -наизусть  

( Фет) 

 

 

3 четверть  34 часа 

Тесты-1 

Сочинение- 1 -дом,1 -

классное 

Урок -зачет ( чтение 

наизусть)- 2 

Внеклассное чтение, 

проект-2 

 

4 четверть  22 часа 

Тестовая работа -2(«Васюткино озеро», « 

Снежная королева»), Контрольная работа 

-1 (итоговая) 

Зачет ( чтение наизусть)-1 

Контрольная работа -1  

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Виды, формы контроля 

  всего контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

  

1. Роль книги в жизни человека 

 

1 0 0 02.09.2022 Устный опрос; 

2. Малые жанры фольклора 

 

1 0 0 05.09.2022 Практическая работа; 

устный опрос; 

3. Понятие о сказке как виде 

народной прозы 

 

1 0 0 07.09.2022 Практическая работа; 

устный опрос; 

4. Волшебная сказка «Царевна-

лягушка» 

 

1 0 0 09.09.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

5. Художественный мир сказки 

«Царевна-лягушка» 

 

1 0 0 12.09.2022 Устный опрос; 

6. Сказки о животных. Сказка 

«Журавль и цапля» 

 

1 0 0 14.09.2022 Практическая работа; 

устный опрос; 

7. Своеобразие бытовых сказок. Сказка 

«Солдатская шинель 

1 0 0 16.09.2022 Практическая работа; 

устный опрос; 



8.  

Сказители и собиратели 

русских народных сказок 

Контрольная работа 

 « Что за прелесть эти 

сказки!» 

 

1 0 1 19.09.2022 Письменный   контроль; 

9. Художники-иллюстраторы 

русских народных сказок 

 

1 0 0 21.09.2022 Устный опрос; 

 

10. Урок-зачет по теме «Устное 

народное творчество» 

Проект «Сочиняем сказку» 

1 0 1 23.09.2022 Практическая работа; 

устный опрос; 

Письменный контроль 

11. Жанр басни, история его развития.  

А. П. Сумароков  

И. И. Дмитриев.  Басня  «Муха» 

 

1 0 0 26.09.2022 Устный опрос; 

12. И. А. Крылов. Жизнь и творчество 

баснописца. 

И. А. Крылов. Басня «Волк на 

псарне» 

 

1 0 0 28.09.2022 Практическая работа; 

устный опрос; 

13. И, А. Крылов. Басня  «Ворона и 

Лисица» 

Басня в изобразительном искусстве 

 

1 0 0 30.09.2022 Устный опрос; 



14. Внеклассное чтение. Мир басен И.А. 

Крылова 

 

Сочиняем басню 

1 0 0 03.10.2022 Устный опрос; Конкурс 

сказителей; 

инсценирование.; 

Письменный конгтроль 

15. В.А. Жуковский. История создания 

сказки «Спящая царевна» 

 

1 0 0 05.10.2022 Устный опрос; 

16. В.А. Жуковский Сказка «Спящая 

царевна» Сюжет и герои. 

«Спящая царевна».  

Черты литературной и народной 

сказки 

 

1 0 0 07.10.2022 Устный опрос; 

17. Понятие о жанре баллады.  В.А. 

Жуковский «Кубок» 

 

1 0 0 10.10.2022 Устный опрос; 

 

18. А. С. Пушкин.  Страницы жизни и 

творчества 

 

1 0 0 12.10.2022 Устный опрос; 

19. А. С. Пушкин. Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» 

 

1 0 0 14.10.2022 Устный опрос; 

20. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

Истоки рождения сюжета, система 

образов. Проект по сказкам 

Пушкина 

1 0 0 17.10.2022 Практическая работа; 

устный опрос; 

Проект по сказкам 

Пушкина 



21. 

 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом 

 

1 0 0 19.10.2022 Практическая работа; 

22. Сопоставление сказки «Спящая 

царевна» В.А Жуковского со 

«Сказкой о мертвой царевне...» А.С 

.Пушкина 

 

1 0 0 21.10.2022 Практическая работа; 

23. Внеклассное чтение. Уроки сказок 

Пушкина  

 

1 0 0 24.10.2022 Практическая работа; 

устный опрос; 

24. Рифма. Способы рифмовки 

 

1 0 0 26.10.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

25. Ритм. Стихотворная и прозаическая 

речь 

 

1 0 0 28.10.2022 Устный опрос; устное 

сочинение; 

 

26. Русская литературная сказка. А. 

Погорельский. Сказка «Черная 

курица, или подземные жители» 

1 0 0 07.11.2022 Устный опрос; 



 

27. А. Погорельский. Сказка «Черная 

курица, или подземные жители». 

Мир детства в изображении писателя 

 

1 0 0 09.11.2022 Устный опрос; 

28. М.Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино» 

Художественные особенности 

стихотворения М.Ю.Лермонтова   

«Бородино» 

 

1 0 0 11.11.2022 Практическая работа; 

29. Образ простого солдата - защитника 

Родины в стихотворении 

«Бородино» Урок -зачет ( чтение 

наизусть) 

 

1 0 1 14.11.2022 Устный опрос; 

30. Н.В.Гоголь. Повесть «Заколдованное 

место» 

 

1 0 0 16.11.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

31. Своеобразие повести Н.В .Гоголя 

«Заколдованное место» 

 

1 0 0 18.11.2022 Устный опрос; 

32. H.A.Некрасов. Отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос» 

Внимание Некрасова к жизни 

простого народа.  

 

1 0 0 21.11.2022 Практическая работа; 



33. Н.А. Некрасов. Отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос» 

Фольклорные традиции в поэме. 

Образ русской женщины 

1 0 0 23.11.2022 Практическая работа; 

34. Н.А.Некрасов. Стихотворение 

«Крестьянские дети» 

Мысли и чувства поэта о народе и 

его труде. 

 

1 0 0 25.11.2022 Практическая работа; 

35.   Н.А.Некрасов. Стихотворение 

«Крестьянские дети». Своеобразие 

композиции и языка 

 

1 0 0 28.11.2022 Практическая работа; 

устный опрос; 

 

36. Детство И.С.Тургенева. Начало 

литературной деятельности. История 

создания рассказа «Муму» 

 

1 0 0 30.11.2022 Устный опрос; 

37. И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». 

Знакомство с героями 

 

1 0 0 02.12.2022 Устный опрос; 

38. Герасим и его окружение 

 

1 0 0 05.12.2022 Устный опрос; 



39. Герасим и Муму 1 0 0 07.12.2022 Письменный контроль; 

40. Смысл финала рассказа 1 0 0 09.12.2022 Устный опрос; 

41. Обучающее сочинение по повести 

И.С.Тургенева «Муму» 

1 1 0 12.12.2022 Письменный контроль 

42. «Чудные картины» А.А.Фета 1 0 0 14.12.2022 Практическая работа; 

43. Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

«Кавказский пленник», история 

создания  

1 0 0 16.12.2022 Устный опрос; 

44. Л.Н.Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник» как 

протест против национальной 

вражды 

1 0 0 19.12.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

устный опрос; 

45. Л.Н.Толстой «Кавказский 

пленник», сюжет рассказа 

1 0 0 21.12.2022 Письменный контроль; 

; 

46. Жилин и Костылин 

– два разных характера, две 

разные судьбы. Жилин и Дина 

 

1 0 0 23.12.2022 Устный опрос; 

47. Гуманистический характер 

рассказа Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник». 

Тестовая работа 

 

1 0 1 26.12.2022 Тестирование; 

 

 



48. Сочинение по рассказу 

«Кавказский пленник» 

 

1 1 0 28.12.2022 Письменный контроль 

49. А.П.Чехов. Рассказ «Хирургия 1 0 0 30.12.2022 Практическая работа; 

50. Внеклассное чтение. 

Рассказы Антоши Чехонте. 

Проект по рассказам Чехова 

1 0 1 13.01.2023 Устный опрос; 

51. Русские поэты XIX века о родине. 

Русские поэты XIX века о родной 

природе. Лирика 

1 0 0 16.01.2023 Практическая  работа; 

52. Урок -зачет ( чтение наизусть) 1 0 1 18.01.2023 Письменный контроль; 

устный опрос; 

53. И.А.Бунин Собирательный образ 

родины в рассказе 

 «В деревне» 

1 0 0 20.01.2023 Практическая работа; 

54. И.А.Бунин Нравственная 

проблематика в рассказе «Лапти» 

 

1 0 0 23.01.2023 Устный опрос; 

55. В.Г.Короленко Повесть «В дурном 

обществе». Вася и его отец 

 

1 0 0 25.01.2023 Практическая работа; 

56. В.Г.Короленко Повесть «В дурном 

обществе». Портрет как средство 

изображения героев 

1 0 0 27.01.2023 Практическая работа; 



 

57. Жизнь среди «серых камней» 

 

1 0 0 30.01.2023 Практическая работа; 

58. Контраст судеб героев в повести 

«В дурном обществе».  

1 0 0 01.02.2023 Практическая работа; 

59. Счастье дружбы в повести 

Короленко 

1 0 0 03.02.2023 Практическая работа; 

60. Сочинение по повести 

В.Г.Короленко  «В дурном 

обществе 

1 0 0 06.02.2023 Письменный опрос 

61. П.П.Бажов. Сказ «Медной горы 

Хозяйка» 

1 0 0 08.02.2023 Устный опрос; 

62. Образ Хозяйки 

Медной горы в 

сказе П.П.Бажова. 

 

1 0 0 10.02.2023 Практическая работа; 

63. Понятие о сказе. 

Сказ и сказка. 
1 0 0 13.02.2023 Устный опрос; 

64. Внеклассное чтение. Мир 

сказов П.П.Бажова. (проектная 

работа) 

1 0 1 15.02.2023 Устный опрос; 

65. К.Г.Паустовский. Сказка 

«Теплый хлеб» Сказочный 

сюжет и реальные герои 

1 0 0 17.02.2023 Устный опрос; 

66. Сказка «Теплый хлеб». 

 

1 0 0 20.02.2023 Устный опрос; 

 



67. Нравственные 

проблемы произведения. 
1 0 0 22.02.2023 Устный опрос; 

68. К.Г.Паустовский. 

Рассказ «Заячьи лапы". Природа 

и человек в произведении 

 

1 0 0 24.02.2023 Устный опрос; 

69. С.Я.Маршак. Драматическая 

сказка «Двенадцать месяцев» 

Положительные и 

отрицательные герои пьесы 

"Двенадцать месяцев".  

1 0 0 27.02.2023 Устный опрос; 

70. Победа 

добра над злом – 

традиция русской 

народной сказки 

 

1 0 0 01.03.2023 Устный опрос; 

71. Фантастическое и реальное в 

пьесе-сказке С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

 

1 0 0 03.03.2023 Устный опрос; 

72. А.П.Платонов. Рассказ 

«Никита» 

 

1 0 0 06.03.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

устный опрос; 

73. Рассказ «Никита». Душевный 

мир мальчика 

 

1 0 0 08.03.2023 Устный опрос; 

 



74. Человек и природа в рассказах 

В.П.Астафьева 

1 0 0 10.03.2023 Самооценка с использованием 

«Оценочного листа»; устный 

опрос; 

75. В.П. Астафьев «Васюткино озеро».  

 

1 0 0 13.03.2023 Самооценка с использованием 

«Оценочного листа»; 

76. Основные черты характера героя 

рассказа. 

 

1 0 0 15.03.2023 Устный опрос; 

77. Финал рассказа «Васюткино 

озеро». 

Тестовая работа по рассказу. 

1 0 1 17.03.2023 Устный опрос; 

Письменный опрос 

78. Поэты о Великой Отечественной 

войне. А.Т.Твардовский «Рассказ 

танкиста» 

1 0 0 20.03.2023 Устный опрос; 

79. Поэты о Великой Отечественной 

войне. К.М.Симонов «Майор 

привез мальчишку на лафете...» 

1 0 0 22.03.2023 Устный опрос; 

80. Писатели и поэты XX века о 

Родине, родной природе и о себе. 

И.А.Бунин, Н.М.Рубцов 

1 0 0 03.04.2023 Письменный контроль; 

81. Писатели и поэты XX века о 

Родине, родной природе и о себе. 

Дон-Аминадо 

1 0 0 05.04.2023 Устный опрос; 

82. Урок -зачет : чтение наизусть ( по 

выбору) 

1 0 0 07.04.2023 Практическая работа; 



83. Д.Дефо «Робинзон Крузо» 1 0 0 12.04.2023 Устный опрос; 

84. Д.Дефо «Робинзон Крузо» - 

произведение о силе человеческого 

духа 

 

1 0 0 10.04.2023 Устный опрос; 

 

85. Х.К.Андерсен «Снежная королева». 

Победа добра над злом в сказке  

 

1 0 0 14.04.2023 Устный опрос; 

86. Г.Х.Андерсена «Снежная  

королева» 

 

1 0 0 17.04.2023 Контрольная работа; 

87. Характеристика героев сказки 

«Снежная королева».  

Тестовая работа 

1 0 1 19.04.2023 Тестирование; 

88. М.Твен  Страницы жизни и 

творчества «Приключения Тома 

Сойера» 

 

1 0 0 21.04.2023 Практическая работа; 

89. М.Твен «Приключения Тома 

Сойера». Жизнь и заботы Тома 

Сойера 

1 0 0 24.04.2023 Практическая работа; 

90. Дж.Лондон «Сказание о Кише» 

 

1 0 0 26.04.2023 Практическая работа; 



91. Эрнест Сетон-Томпсон. «Арно» 1 0 0 28.04.2023 Практическая работа; 

92. Ульф Старк. «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?» 

 

1 0 0 01.05.2023 Практическая работа; 

93. Семейные ценности в рассказе 

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 

 

1 0 0 03.05.2023 Письменный  контроль; 

94. Ая эН. «Как растут елочные шары, 

или моя встреча с дедом Морозом 

1 0 0 05.05.2023 Устный опрос; 

95. Реальное и сказочное в рассказе 

«Как растут елочные шары, или моя 

встреча с дедом Морозом» 

Писатели улыбаются. 

Ю.Ч. Ким «Рыба-кит» 

1 0 0 08.05.2023 Устный опрос; 

 

96. Зарубежная литература. Итоговое 

обобщение. 

1 0 0 10.05.2023 Устный опрос; 

97. Обобщение изученного: мой 

читательский опыт . Контрольная 

работа. 

1 1 0 12.05.2023 Контрольная работа; 

98. Обобщение изученного. Мои любимые 

произведения. 

1 0 0 15.05.2023 Устный опрос; 

99. Обобщение изученного  

РР: мой любимый герой. 

1 0 1 17.05.2023 Устный опрос; 



100. Резерв 1 0 0 19.05.2023 Устный опрос; 

101. Резерв 1 0 0 22.05.2023 Устный опрос; 

102. Резерв 1 0 0 24.05.2023 Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 0 0 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Литература (в 2 частях), 5 класс /Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., АО «Издательство  «Просвещение»;   

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

О. А. ЕРЁМИНА. Уроки литературы в 5 классе. Книга для учителя Литературные викторины. Л.Л. Бельская 

Беляева Н. В. 

Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ Н. В. Беляева. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 252 с. - https://catalog.prosv.ru/attachment/696b2a23-d2d3-11e0-acba-

001018890642.pdf 
 
В. Я. Коровина, И. С. Збарский .Литература. 5 класс. Методические советы. Под редакцией В. И. Коровина 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/10/21/v-ya-korovina-i-s-zbarskiy-literatura-5- klass-metodicheskie 

 
Методические пособия УМК А. Н. Архангельского, Т. Ю. Смирновой. Литература (5-9) Источник: https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/predmet-literatura_umk-liniya-umk- arhangelskogo-literatura-5-9_type-metodicheskoe-posobie/https://rosuchebnik.ru/material/literatura-

5-klass- metodicheskoe-posobie0611/ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ИНТЕРНЕТ 

http://www.edu.ru/modules.php? op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids[]=269/ Каталог образовательных ресурсов 

https://catalog.prosv.ru/attachment/696b2a23-d2d3-11e0-acba-001018890642.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/696b2a23-d2d3-11e0-acba-001018890642.pdf
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/10/21/v-ya-korovina-i-s-zbarskiy-literatura-5
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-literatura_umk-liniya-umk
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-literatura_umk-liniya-umk
http://www.edu.ru/modules.php


по литературе http://litera.edu.ru/ – Коллекция: русская и зарубежная литература для школы http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты 

«Литература». Сайт для учителей «Я иду на урок литературы» http://olympiads.mccme.ru/turlom/ – Турнир имени М. В. Ломоносова 

http://www.svetozar.ru/– Открытая международная Интернет-олимпиада школьников по русскому языку «Светозар» 

 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/14/5/ 

 
 

 
 

 

http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://olympiads.mccme.ru/turlom/
http://www.svetozar.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
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Содержание: 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература» 

 

 Личные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного материала в соответствии с ФГОС  ООО и авторской программы 
для каждого класса. 

 

II.Содержание учебного предмета «Литература» 

 

 Цели и задачи изучения учебного предмета «Литература»  

 Общая характеристика учебного предмета «Литература» 
 Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Система оценки достижений обучающихся   
 Основное содержание курса  учебного предмета «Литература» 

 Требования к знаниям, умениям обучающихся к концу изучения 

курса учебного предмета «Литература» 
 Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса. 
 

III. Тематическое планирование уроков литературы /приложение/: 

 

1.Тематическое планирование уроков литературы в 5 классе /ФГОС  

ООО/ 

2.Тематическое планирование уроков литературы в 6 классе /ФГОС  
ООО/ 

3.Тематическое планирование уроков литературы в 7 классе /ФГОС  

ООО/ 
4.Тематическое планирование уроков литературы в 8 классе /ФГОС  

ООО/ 

5.Тематическое планирование уроков литературы в 9 классе /ФГОС  
ООО/ 

 

 

 

 

 

 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Литература» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 

«Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной программы: 

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. 

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 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). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется 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 

первомуровне 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; 

• 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 ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 



• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 



• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 



• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 



• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

Сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к языку как носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания  других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него 

– к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 

российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Таким образом требования к предметным результатам освоения базового курса русского 

языка и литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 



4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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 предметныеумения, 

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 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.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 



алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель  этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  



 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами ).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может 

давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите 

своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 

уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития») 

 

 

 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 



понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию 

и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе 

у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент 

для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 

п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

• 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; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

               Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 



навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

              Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что  он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

                Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа,5-9 классы) 

охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизический уровни развития которых 

определяют основные виды учебной деятельности. 

                Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к толкованию 

прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше внимания 

различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, 

различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением 

стиля художественного произведения и т.д.). 

              В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения 

анализировать художественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически 

грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5-8 классах строятся на основе 

сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература 

– литература XVIII века – литература первой половины XIXвека), который будет продолжен в 

старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и 

мировой истории, МХК, идет углубление понимания содержания произведения в контексте 

развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная 

литература, исторические документы, более определенную филологическую направленность 

получает проектная деятельность учащихся. 

            Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя 

и читателя и т.д.). 

            В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 

классе – внимание к книге, в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в 

7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию 

курса на историко-литературной основе), в 9 классе – начало курса на историко-литературной 

основе. 

          Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе 

программы. 

 

                          Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом литература изучается с V по IX класс. Общее число часов – 

455: 

 5 класс –105 часов (3часа в неделю), 

 6 класс - 105 часов (3 часа в неделю), 

 7 класс – 70 часов (2 часа в неделю), 

 8 класс -  70 часов (2 часа в неделю), 

9 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета «Литература» 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и 

в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 



«человековедением», «учебником жизни». Литература как искусство словесного образа – особый 

способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающими активное 

сотворчество воспринимающего. 

 Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей – необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе 

и к окружающему миру. 

 Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не 

просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый 

опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Система оценки достижений обучающихся  

по учебному предмету «Литература» 
 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). 

Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 

11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых 

 классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность. В 5-9-ых  классах  первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая 

— к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

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 объяснять 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. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 



произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

 свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения 

и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

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-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 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; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 



Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом 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 в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

 произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, чем это 

установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

В V-IX КЛАССАХ 

 

 
5 класс (105 час) 
Происхождение и развитие литературы 
Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и 

воспитании человека. Искусство слова как наиболее совершенная форма человеческой речи. Особенности 
художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: эпитет, метафора, сравнение, риторическое 
обращение, риторический вопрос и др. 

Уроки литературы. Труд писателя и труд читателя. Работа ученика с художественным текстом как школа 
читательского мастерства. Знания и умения читателя. Ученик как слушатель, как читатель и как исполнитель — 
чтец художественного текста. 

Т е о р и я.  Литература как искусство слова и другие виды искусств. Общее понятие о тропах и фигурах в 
художественном слове. 

Мифы народов мира 
Миф как форма познания и эстетического освоения окружающего мира. Мифы разных времен и разных 

народов. Календарные мифы и календарные праздники. Связь мифов с ритуалами. Масленица, народные обычаи, 
связанные с этим праздником. Яркость поэтического изображения природы и Вселенной в мифах. Персонажи 
славянской мифологии. 

Т е о р и я.  Мифы. 
Устное народное творчество (фольклор) 
Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных 

произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, отраженное в фольклоре. Эстетическое 
совершенство произведений русского фольклора. 

Т е о р и я.  Фольклор. Жанры фольклора. Детский фольклор. 
Русские народные сказки 
Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и эстетическое 

совершенство народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. 
«Ц а р е в н а - л я г у ш к а».  Волшебные превращения героини. Василиса Премудрая и Иван-Царевич. 

Роковая ошибка героя и стремление добиться перелома в судьбе. Способность героев волшебной сказки 



преодолевать препятствия и добиваться победы. Волшебные помощники. Характер отражения реальной жизни в 
волшебной сказке. Народные идеалы в сюжете и образах сказки. Художественное совершенство сказок. Любимое 
число сказок (троекратное повторение). 

Народные сказки в творчестве художников (В. М. Васнецов, И. А. Билибин и др.) 
Т е о р и я.  Художественные особенности волшебной сказки: волшебный сюжет, волшебные герои, яркость 

языка. 
Сказки народов мира 
Отражение полноты жизни в сказках народов мира. Утверждение нравственных идеалов в лучших сказках 

разных народов. Смелость, трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главные 
достоинства героев сказок. 

Т е о р и я.  Сюжет сказки и реальная жизнь. 
«Т ы с я ч а  и  о д н а  н о ч ь»  («Путешествия Синдбада-морехода»). «Тысяча и одна ночь» — сборник 

народных сказок. «Путешествия Синдбада-морехода» — сказки об освоении незнакомого мира. Стремление 
Синдбада познать тайны далеких стран — причина его путешествий и приключений. 

Т е о р и я.  Путешествие как жанр. 
Малые жанры фольклора 
Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как 

наиболее популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. 
Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. Активная роль малых 

жанров фольклора в современной устной и письменной речи. 
Т е о р и я.  Малые жанры фольклора. Лаконизм и эмоциональная выразительность малых жанров 

фольклора. 
Пословицы. Поговорки. Богатство и разнообразие тематики, форм и способов включения пословиц и 

поговорок в живую речь и в тексты художественных произведений. Отличие пословиц от поговорок по роли в 
речи и по завершенности мысли. Связь с другими жанрами фольклора. Процесс постоянного обогащения речи 
малыми формами фольклора. 

Т е о р и я.  Пословица. Поговорка. Отличительные особенности. Афоризм. 
Загадки. Загадка как один из видов фольклора и как древнейшая форма «тестов» на сообразительность. 

Особенности процесса создания загадок: роль метафоры и сравнения в их создании. Процесс поиска отгадки. 
Типы и циклы загадок. Роль и место загадки в фольклоре и в современной литературе. 

Т е о р и я.  Загадка и особенности ее строения. Отгадка. 
Анекдот. Анекдот как один из малых жанров фольклора. Популярность анекдота. Рождение анекдотов. 

Герои и сюжеты анекдотов. Циклы анекдотов. Судьба анекдота в устной речи и в литературе. 
Т е о р и я.  Анекдот. 
Причины создания произведений, сочетающих разные жанры:  С к а з к а -з а г а д к а,  С к а з к а -

 а н е к д о т. 
Песни. Частушки. Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. 

Одна из самых поздних форм песенного фольклора — частушка. Стих и мелодия в песне и частушке. Причины 
популярности этих жанров. 

Т е о р и я.  Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора. 
Русский народный театр 
Народный театр в истории русской культуры. Кукольный театр русских ярмарок и гуляний. Самый 

популярный герой кукольных пьес — озорник Петрушка. Синкретический характер представлений народного 
театра. Тесная связь народного театра с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес малыми 
формами фольклора. 

Т е о р и я.  Театр. Сцена. Пьеса. Особенности построения и оформления драматического произведения: акт, 
действие, явление; мизансцена; декорация. 

«О з о р н и к  П е т р у ш к а».  Пьесы о Петрушке и их сюжеты. Петрушка и другие герои пьесы. Острота 
столкновения Петрушки и его врагов. Стремительность развития действия и яркость диалогов. Насыщенность 
пьесы малыми жанрами фольклора. Особенности кукольного театра. 

Т е о р и я.  Диалог, реплика, ремарка. 
М е т о д и к а.  При изучении фольклора важно учитывать, что эти произведения долгое время 

существовали только в устной форме. Поэтому их изучение предполагает активное использование звучащей речи, 
а там, где это представляется возможным, обращение к импровизации. 

Русская литература XIX века 
Русская классическая литература XIX века 
Славные имена русских писателей XIX в. Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. 
Т е о р и я.  Классика. Классическое произведение. 
И. А. Крылов.  «С в и н ь я  п о д  Д у б о м»,  «О с е л  и  М у ж и к».  Расцвет русской басни в начале XIX в. 

Великий баснописец Крылов. Обличение воинствующего невежества в баснях Крылова. Невежа и невежда. 
Злободневность морали басни «Свинья под Дубом». Герои басен. Мораль басен. Афоризмы из текста басен. Басня 
и ее читатели. 

Т е о р и я.  Басня. Аллегория. Олицетворение. Сюжет и мораль басни. 



А. С. Пушкин.  «Н я н е»,  «З и м н е е  у т р о»,  «З и м н и й  в е ч е р»,  «Б е с ы».  Детство и юность поэта. 
Начало творческого пути. Родная природа в лирике поэта. Сказки Пушкина (повторение изученного в начальной 
школе). 

«Р у с л а н  и  Л ю д м и л а».  Связь пролога к поэме с русскими народными сказками. Фантастические 
события сюжета. Руслан, его друзья и помощники, соперники и враги. Людмила — героиня поэмы. Волшебник 
Черномор и его злодеяния. Поражение злых сил. Яркость сказочных описаний. Особенности стиха поэмы. Поэма 
в других видах искусства. Иллюстрации к поэме. Опера М. И. Глинки. 

Т е о р и я.  Поэма. Сюжет поэмы. Стопа. Двусложный стихотворный размер — ямб. 
М. Ю. Лермонтов. «И  в и ж у  я  с е б я  р е б е н к о м...»,  «П а р у с»,  «Л и с т о к»,  «И з  Г ё т е»  

(«Горные вершины...»). Детство поэта. Родное гнездо — Тарханы. Начало творчества. Воспоминания о детстве в 
лирике поэта. Начало творчества. Стихотворения, в которых отражено отношение поэта к окружающему миру.  

Т е о р и я.  Рифма. 
Н. В. Гоголь.  «П р о п а в ш а я  г р а м о т а»  или  «Н о ч ь  п е р е д  Р о ж д е с т в о м».  Детство и юность 

Гоголя. Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Забавные истории, близкие народным сказкам, 
поверьям, быличкам, как основа сюжетов повестей Гоголя. Словари, которые Гоголь создавал для своих 
читателей. Сюжет и герои повести. Язык повести. 

Т е о р и я.  Поверье. Быличка. 
И. С. Тургенев.  «М у м у».  Детство в Спасском-Лутовинове. История создания рассказа. Сюжет и герои 

рассказа. Богатырский облик и нравственная чистота Герасима. Герасим и барыня. Герасим и дворня. Причины 
самовольного возвращения героя в родную деревню. Роль пейзажа в сюжете рассказа. Ритм прозы Тургенева 
(описание пути Герасима в родную деревню). 

Т е о р и я.  Портрет. Связь между внешним обликом и поступками героя. 
Поэтический образ Родины 
И. С. Никитин.  «Р у с ь»;  М. Ю. Лермонтов.  «М о с к в а,  М о с к в а!  л ю б л ю  т е б я,  к а к  с ы н...»  (из 

поэмы «Сашка»); А. В. Кольцов.  «П е с н я  п а х а р я»;  А. К. Толстой.  «К р а й  т ы  м о й,  р о д и м ы й  
к р а й...»; Н. А. Некрасов.  «С о л о в ь и»;  Ф. И. Тютчев.  «В е с е н н я я  г р о з а»,  «Л е т н и й  в е ч е р»,  
«Е с т ь  в  о с е н и  п е р в о н а ч а л ь н о й...»,  «Л и с т ь я»;  А. А. Фет.  «В е с е н н и й  д о ж д ь»,  «Л е т н и й  
в е ч е р  т и х  и  я с е н...»,  «У ч и с ь  у  н и х — у  д у б а,  у  б е р е з ы...»,  «Я  п р и ш е л  к  т е б е  с  
п р и в е т о м...».  Автор и его отношение к природе в строках лирических стихов. 

Т е о р и я.  Двусложные размеры стиха — ямб и хорей. 
М е т о д и к а.  Возможна композиция из двух уроков по этим темам или урок-концерт с этими и другими 

стихотворениями. 
Героическое прошлое России 
М. Ю. Лермонтов.  «Б о р о д и н о».  Патриотическая тема в стихотворениях о войне 1812 г. «Бородино»: 

композиция и герои произведения. Образ старого солдата. Рассказ-монолог старого солдата о знаменитой битве. 
Молодой солдат как слушатель. Автор и его оценка героев и событий. 

Т е о р и я.  Строфа. Монолог и диалог в стихотворном произведении. 
Л. Н. Толстой.  «П е т я  Р о с т о в»  (отрывки из романа-эпопеи «Война и мир»). Роман-эпопея «Война и 

мир». Партизанская война на страницах романа-эпопеи и ее герои. Петя Ростов в партизанском отряде. Петя в 
разведке. Последний бой и героическая гибель как кульминация подвига. 

Т е о р и я.  Роман-эпопея. Эпизод (фрагмент) как элемент развития сюжета. 
М. А. Булгаков.  «П е т я  Р о с т о в»  (отрывок из инсценировки романа-эпопеи «Война и мир» 

Л. Н. Толстого). Петя Ростов в партизанском отряде. Точное сохранение в инсценировке эпизодов партизанской 
войны из романа-эпопеи. Диалог в инсценировке. 

Т е о р и я.  Инсценировка прозаического произведения. 
М е т о д и к а.  Сопоставление прозаического текста и его инсценировки — возможность освоения 

особенностей и характера творческого взаимодействия различных жанров. 
Литература XX века 
Век XIX и век XX. Связь веков 
Неразрывная связь русской литературы XIX и XX вв. Богатство литературы XX в. Авторы, произведения и 

герои XX столетия. Сохранение культурных традиций в литературе XX века. Память о А. С. Пушкине в 
литературе XX в.: И. А. Бунин.  «26-е  м а я»;  А. А. Ахматова.  «В  Ц а р с к о м  С е л е»;  В. А. Рождественский.  
«П а м я т н и к  ю н о ш е  П у ш к и н у»;  К. Д. Бальмонт.  «П у ш к и н»;  П. Г. Антокольский.  
«Б е с с м е р т и е»  и другие стихотворения, посвященные великому поэту (по выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я.  Темы лирики. 
М е т о д и к а.  Возможен урок-концерт с чтением стихотворений, изученных в начальной школе. 

Возможно лишь частичное использование этих текстов во вступительной беседе по теме. 
Литературные сказки писателей XIX—XX веков 
Сказка как постоянно живой и вечно новый жанр. Расцвет сказки в XX в. Сказки писателей-ученых. 
М е т о д и к а.  При изучении сказок писателей возможен самостоятельный выбор сказок и использование 

сочетания домашнего чтения и обобщающих уроков по его итогам. Можно использовать сопоставление народных 
сказок и их литературных обработок («Волшебное кольцо» и др.). 

А. П. Платонов.  «В о л ш е б н о е  к о л ь ц о».  Любовь автора к фольклору. Народная сказка «Волшебное 
кольцо». Герой сказки Платонова — Семен и его друзья: кошка, собака и змея. Победа дружбы и справедливости 
над жадностью и корыстью. Сохранение примет народной сказки и яркость собственной стилистики автора. 



Сказка в переработке Б. В. Шергина (вариант сопоставления). 
Т е о р и я.  Фольклорная и литературная сказки. 
Х. К. Андерсен.  «С н е ж н а я  к о р о л е в а».  Слово о писателе. Сюжет сказки из семи рассказов. Роль 

Снежной королевы в развитии событий сказки. Герои сказки — Герда и Кай. Дружба, верность, коварство, 
жестокость и предательство в сюжете сказки. Победа Герды в неравной борьбе. Мастерство писателя в 
построении сюжета и создании характеров. «Снежная королева» в театре, кино. 

Т е о р и я.  Композиция и сюжет большого произведения. 
Дж. Родари.  «С к а з к и  п о  т е л е ф о н у».  Джанни Родари — любимец многих поколений, юных 

читателей. «Сказки по телефону» — отклик на стремление людей XX в. к лаконизму и оперативности. Сказки, 
которые решают важные нравственные проблемы: «Страна без углов», «Человек, который купил Стокгольм», 
«Вопросы наизнанку», «Старые пословицы», «Про мышь, которая ела кошек», «Война колоколов» и др. 
Стремительные сюжеты и активные герои. Современный подход к традиционным сюжетам. Лаконизм и 
афористичность повествования как характерная черта «Сказок по телефону». 

Т е о р и я.  Лаконизм как один из способов организации художественного текста. Его особенности и 
достоинства. 

Л. Кэрролл.  «А л и с а  в  с т р а н е  ч у д е с».  Сказка ученого Льюиса Кэрролла и ее перевод-обработка 
В. В. Набокова:  «А н я  в  с т р а н е  ч у д е с».  Алиса (она же Аня) — героиня сказки. Любознательность героини 
и ее способность к быстрым решениям и необычным поступкам. Чудо и парадокс на страницах сказки ученого. 
Сказка ученого для детей и для взрослых. 

Т е о р и я.  Парадокс. 
Дж. Р. Толкиен.  «Х о б б и т,  и л и  Т у д а  и  о б р а т н о».  Джон Роналд Руэл Толкиен — один из самых 

читаемых в мире авторов второй половины XX в. Смысл двойного названия повести «Хоббит, или Туда и 
обратно». Сказочная страна. Герои повести: Бильбо, Гэндальф и другие. Ожесточенность битвы добра со злом. 
Нравственные принципы, утверждаемые автором. Многочисленные исследования, которые созданы в разных 
странах, о выдуманной писателем стране. Связь его Средиземья с фольклором. Малые формы фольклора (загадки) 
на страницах произведения. Новый жанр в литературах мира — фэнтези. 

Т е о р и я.  Фэнтези как жанр. 
М е т о д и к а.  При изучении сказок писателей можно использовать уроки-сопоставления «как с 

народными сказками, так и сопоставления вариантов их литературных переработок. 
Проза русских писателей начала XX века 
И. С. Шмелев.  «К а к  я  в с т р е ч а л с я  с  Ч е х о в ы м.  З а  к а р а с я м и».  Встреча юных рыболовов с 

«бледнолицым братом» — Антоном Чеховым на пруду в Замоскворечье. Облик и поведение писателя в 
восприятии его спутника. Двойное название рассказа. 

Т е о р и я.  Название произведения. 
А. И. Куприн.  «М о й  п о л е т»,  «Ч у д е с н ы й  д о к т о р». 
«М о й  п о л е т».  Автобиографический очерк и его герои. Полет одного из первых русских летчиков — 

Заикина с Куприным над Одессой. Отвага и решительность героев. 
«Ч у д е с н ы й  д о к т о р».  Рождественский рассказ о добром докторе. 
Т е о р и я.  Очерк. 
Е. И. Замятин.  «О г н е н н о е  “А”».  Корабел, инженер, писатель Евгений Замятин. Рассказ о мечте 

подростков начала века. Герой рассказа как читатель. Сюжет, который рожден прочитанной книгой. Комическая 
развязка. 

Т е о р и я.  Рассказ. 
М е т о д и к а.  Авторы начала XX в., включенные в этот перечень, могут быть использованы при 

обращении к литературе XX в. в рассказе-обзоре литературы этого века в ходе урока-обсуждения самостоятельно 
прочитанных произведений. 

Поэтический образ Родины в лирике и прозе XX века 
А. А. Блок.  «Н а  л у г у»,  «В о р о н а»;  И. А. Бунин.  «С к а з к а»,  «К а н а р е й к а»;  К. Д. Бальмонт.  

«С н е ж и н к а»,  «Ф е й н ы е  с к а з к и»  («У чудищ», «Осень»); С. А. Есенин.  «П о р о ш а»,  «Н о ч ь», 
«З а м е т а е т  п у р г а...»,  «Ч е р е м у х а»; М. М. Пришвин.  «В р е м е н а  г о д а»  (фрагменты); 
Н. А. Заболоцкий.  «О т т е п е л ь»;  Д. К. Кедрин.  «С к и н у л о  к а ф т а н  з е л е н ы й  л е т о...»;  Н. М. Рубцов.  
«З в е з д а  п о л е й»,  «Л и с т ь я  о с е н н и е»,  «В  г о р н и ц е»  и другие стихотворные и прозаические 
произведения о красе родной земли (по выбору). Чувство привязанности к окружающему человека миру природы. 
Точность и неожиданность взгляда на мир в стихотворениях поэтов. Отражение красоты природы. Бережное 
отношение к живой природе и стремление ее защитить. Художественные приемы и музыка стиха. Изучение 
произведений разных авторов как своеобразного калейдоскопа мгновенных поэтических зарисовок живых картин 
природы. Эстетическое совершенство этих зарисовок. 

Мир наших братьев меньших 
Любовь и сострадание ко всему живому. Осуждение человеческой жестокости к братьям меньшим. 
С. А. Есенин.  «П е с н ь  о  с о б а к е»;  В. В. Маяковский.  «Х о р о ш е е  о т н о ш е н и е  к  л о ш а д я м».  

Произведения писателей и поэтов обо всем живом объединяют мир вокруг нас в единое пространство. Гуманное 
отношение человека к природе и животным. 

В беседах о друзьях наших меньших активно использовать самостоятельное чтение таких произведений, 
как «Белый клык» Дж. Лондона, рассказы Э. Сетона-Томпсона, «Жизнь Трезора» В. П. Астафьева, «Арктур — 
гончий пес» Ю. П. Казакова и др. 



Т е о р и я.  Лирическая проза. 
М е т о д и к а.  Целесообразна организация уроков-концертов с выбором текстов и их фрагментов по 

желанию учеников. При этом возможно использование произведений местных авторов. Урок можно назвать 
«Край ты мой, родимый край...» и в подготовке к нему использовать конкурс ученических произведений по этой 
тематике. 

Героическое прошлое России 
А. И. Фатьянов.  «С о л о в ь и»;  А. Т. Твардовский.  «Я  у б и т  п о д о  Р ж е в о м...»;  А. А. Ахматова.  

«М у ж е с т в о»;  Р. Г. Гамзатов.  «Ж у р а в л и».  Стихи о Великой Отечественной войне. Стихи и песни, 
созданные на стихи поэтов и их популярность в годы Великой Отечественной войны и после нее. Чтение и 
исполнение произведений (по выбору). 

Т е о р и я.  Песня: слово и музыка в их единстве. 
М е т о д и к а.  Возможна организация урока-концерта. 
 
Современная литература 
 
В. П. Астафьев.  «В а с ю т к и н о  о з е р о».  Автобиографические произведения писателя о детских годах 

как произведения о формировании характера подростка в сибирской деревне. Васютка и его путешествие по 
осенней тайге. Путь от детского сочинения к рассказу писателя. 

Т е о р и я.  Автобиографический рассказ. 
Т. Янссон.  «П о с л е д н и й  в  м и р е  д р а к о н».  Писательница и художница Туве Янссон. Мир 

нарисованных и описанных в книгах сказочных героев, созданных писательницей и художником Туве Янссон. 
Мумми-тролли, хемули, снусмумрики и другие существа, которых придумала и нарисовала художница, как герои 
ее книг. 

Т е о р и я.  Литературная сказка и иллюстрация. 
М е т о д и к а.  На этом этапе необходимо подвести итоги наблюдений за сюжетом и композицией в 

художественных произведениях: выделить элементы построения произведения (завязка, кульминация, развязка); 
показать особенности композиции произведения. 

Путешествия и приключения на страницах книг 
Покорение пространства и времени 
М е т о д и к а.  Чтение и изучение последующих тем предполагает использование нескольких уроков, 

причем возможен выбор определенных произведений для обсуждения в классе после домашнего чтения. Такие 
уроки будут подготовкой к самостоятельному летнему чтению. 

Д. Дефо.  «Р о б и н з о н  К р у з о».  Жизнь талантливого писателя и энергичного купца Даниэля Дефо. 
Герой его книги — Робинзон. Характерные черты героя Дефо: способность не поддаваться обстоятельствам, 
мужество, стойкость, трудолюбие, оптимизм. Робинзон как нарицательное имя. Рождение термина 
«робинзонада». 

Т е о р и я.  «Робинзонада». 
Р. Э. Распэ.  «П р и к л ю ч е н и я  б а р о н а  М ю н х г а у з е н а».  Барон Мюнхгаузен и придуманные им 

истории. «Конь на крыше», «Волк, запряженный в сани», «Искры из глаз», «Удивительная охота» и др. 
Использование в «подлинных историях» иронии и гротеска, гиперболы и литоты. 

Т е о р и я.  Гротеск. Литота. 
М. Твен.  «П р и к л ю ч е н и я  Т о м а  С о й е р а».  Автобиографическая повесть и ее герои. Марк Твен — 

мастер занимательного и веселого повествования. Провинциальный американский Санкт-Петербург на 
Миссисипи и его обитатели. Том и Гек. Приключения подростков. Их смелость, авантюризм и неуемная фантазия. 
Бэкки Тэтчер. 

Т е о р и я.  Прототип. 
А. Линдгрен.  «П р и к л ю ч е н и я  К а л л е  Б л ю м к в и с т а».  Астрид Линдгрен и ее тезис: «Не хочу 

писать для взрослых!» Знакомые герои произведений писательницы: Карлсон, который живет на крыше, Пеппи 
Длинный чулок, Эмиль из Ланнеберги и другие. Три детективные повести о Калле Блюмквисте: «Калле 
Блюмквист играет», «Калле Блюмквист рискует» и «Калле Блюмквист и Расмус». События и приключения 
повести «Калле Блюмквист играет». Детективный сюжет повести. Калле и его друзья: Андерс и Ева-Лотта. 
Находчивость, энергия и изобретательность главного героя. Утверждение положительного идеала и нравственных 
ценностей в повести. 

Т е о р и я.  Трилогия. Детективный сюжет. 
М е т о д и к а.  Можно использовать специальный урок для обсуждения тех книг, которые увлекли кого-то 

из учеников для расширения круга чтения всего класса. В этот урок можно включить и материалы всей 
последующей темы — «Новая жизнь старых героев». 

Новая жизнь старых героев 
Н. С. Гумилев.  «М а р к и з  д е  К а р а б а с»,  «О р е л  С и н д б а д а».  Образы знакомых сказок в стихах 

поэта XX в. 
Б. Лесьмян.  «Н о в ы е  п р и к л ю ч е н и я  С и н д б а д а - м о р е х о д а».  Синдбад XX в. в сказке 

польского классика. Знакомый герой в новом произведении. Что принес новый век в облик героя и события его 
жизни. Почему новый рассказ о старом герое признан классическим произведением польской литературы. 

Т е о р и я.  Новая жизнь героев художественных произведений. Что меняется и что сохраняется в сюжетах 
новых произведений о старых героях. 



Итоги 
Картина мира и художественное произведение. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. Герои 

книг вокруг нас. Чтение летом. 
М. Цветаева.  «К н и г и  в  к р а с н о м  п е р е п л е т е».  Советы поэта и собственные вкусы и пристрастия 

учеников-читателей в организации летнего чтения. 
М е т о д и к а.  Обзор книг для самостоятельного летнего чтения с включением произведений курса 

следующего класса. 
 
6 класс (105 часов) 
Герой художественного произведения 
 
Герой художественного произведения. Герой художественного произведения и его роль в сюжете. 

«Разновозрастный отряд» героев художественных произведений, знакомых ученикам. Подросток — герой 
художественных произведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Л. Толстой). 

На страницах автобиографических произведений. 
М е т о д и к а.  Беседа с учащимися о герое на страницах художественного произведения. 
Былины 
«Н а  з а с т а в е  б о г а т ы р с к о й»,  «И л ь я  М у р о м е ц  и  С о л о в е й  р а з б о й н и к»,  «Т р и  

п о е з д к и  И л ь и  М у р о м ц а».  Былины и их герои. События на границах родной земли. Подвиг богатыря — 
основа сюжета былин. Илья Муромец — герой былин — защитник родной земли. Сила, смелость, решительность 
и отсутствие жестокости как характерные качества героя былин. Художественное совершенство былины. 

Былины и их герои в живописи и музыке. 
Т е о р и я.  Былина. Сюжет былины. Гипербола. 
А. Н. Островский.  «С н е г у р о ч к а»  (сцены). А. Н. Островский как создатель русского национального 

театра. Пьеса «Снегурочка» — «весенняя сказка», по определению автора. Близость «весенней сказки» к 
фольклору. Идеальное царство берендеев. Герои сказки. Могучий мир природы и юная героиня — Снегурочка. 

Т е о р и я.  Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки. 
Литература XIX века 
И. А. Крылов.  «Д в а  м а л ь ч и к а»,  «В о л к  и  Я г н е н о к».  Школа жизни подростка в баснях Крылова 

(«Мальчик и Змея», «Вороненок», «Два мальчика»). Федюша и Сеня в басне «Два мальчика», представляющие 
различные типы поведения, Осуждение эгоизма Федюши. Отсутствие чувства благодарности у этого героя. «Волк 
и Ягненок». Характер взаимоотношений в человеческом сообществе и его аллегорическое отражение в басне. 
Обличение несправедливости, жестокости и наглого обмана. Мораль басен Крылова. 

Т е о р и я.  Поступки героев и мораль басни. 
В. А. Жуковский.  «Л е с н о й  ц а р ь».  З а г а д к и  в  с т и х а х.  Трагические события баллады «Лесной 

царь». Жуковский — мастер перевода («Лесной царь» — перевод баллады Гёте). Стихотворные загадки поэта. 
Роль метафоры в загадках. 

Т е о р и я.  Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 
Незабываемый мир детства и отрочества 
С. Т. Аксаков.  «Д е т с к и е  г о д ы  Б а г р о в а - в н у к а»,  «Б у р а н».  Багров-внук в гимназии. Герой 

произведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе XIX в. 
Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия. 

Т е о р и я.  Герой литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаическом произведении. 
В. Ф. Одоевский.  «О т р ы в к и  и з  ж у р н а л а  М а ш и»  («Пестрые сказки»). Различные жанры прозы, 

объединенные в сборнике. Дневник Маши. Сюжет и особенности повествования. Дневник и его автор. Герои и 
героини дневника Маши. 

Т е о р и я.  Дневник как жанр художественного произведения. 
М е т о д и к а.  Возможен конкурс на лучший дневник («Журнал») среди желающих учеников с  

последующей выставкой и обсуждением. 
А. С. Пушкин.  «К  с е с т р е»,  «К  П у щ и н у»,  «К  Ю д и н у»,  «Т о в а р и щ а м».  Годы учения великого 

поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в 
последующие годы. Послания близким друзьям и родным. Радостное чувство от общения с близкими людьми. 
Совершенство и легкость формы пушкинских посланий. Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной 
дружбе. 

Т е о р и я.  Гимн. Послание. 
М. Ю. Лермонтов.  «У т е с»,  «Н а  с е в е р е  д и к о м  с т о и т  о д и н о к о...»,  «К о г д а  в о л н у е т с я  

ж е л т е ю щ а я  н и в а...»,  «Т р и  п а л ь м ы»,  «П а н о р а м а  М о с к в ы»,  э п и г р а м м а.  Тема одиночества 
в стихотворениях Лермонтова. «Три пальмы» — баллада о красоте и беззащитности мира живой природы. 
«Панорама Москвы» — патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. 
Эпиграмма как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов (решение вопроса об эгоизме). 

Т е о р и я.  Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма. 
И. С. Тургенев.  «Б е ж и н  л у г»,  «П е в ц ы».  Природа и быт российской лесостепи в «Записках 

охотника». «Бежин луг» — один из самых популярных рассказов сборника. Павлуша, Ильюша, Костя, Ванечка и 
Федя — герои рассказа. Мастерство портретных характеристик. Особенности диалога в рассказе. Речевая 
характеристика героев. Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир народных 



поверий в их рассказах: сказки, преданья, былички и их различие. Картины природы как естественный фон 
рассказов мальчиков. 

«Певцы» — роль искусства в жизни деревни. Песня как вид народного творчества. Герои рассказа и типы 
исполнителей народных песен. Тонкость и точность психологических характеристик героев. 

Т е о р и я.  Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой литературного произведения и описание 
его внешности. Приемы, которые использует автор при создании портрета. Автор о своем герое. 

М е т о д и к а.  Рассказы И. С. Тургенева долгие годы используются для анализа литературных описаний и 
эту традицию нужно активно поддерживать. Так, при изучении рассказа «Бежин луг» стоит обогатить уроки 
тщательным изучением диалогов и использовать их для более полной характеристики мальчиков. 

Н. А. Некрасов.  «К р е с т ь я н с к и е  д е т и»,  «Ш к о л ь н и к»,  «М о р о з,  К р а с н ы й  н о с».  Тема 
детства в произведениях Некрасова. Яркость изображения крестьянских детей. Их жизнерадостность, 
любознательность и оптимизм. Крестьянская семья и дети. Тяга к знаниям и упорство как черта характера героя 
стихотворения «Школьник». «Мороз, Красный нос» — изображение крестьянского труда. Образ русской 
женщины. Фольклорные мотивы в произведении. 

Т е о р и я.  Сюжет в лироэпическом произведении. Речевая характеристика героев. Роль имени героя в 
художественном произведении. Трехсложные размеры стиха. 

Л. Н. Толстой.  «О т р о ч е с т в о»  (главы). «Отрочество» как часть автобиографической трилогии 
писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого детства». Отрочество Николеньки 
Иртеньева. Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и 
планы. 

Т е о р и я.  Автобиографическая трилогия. 
Ф. М. Достоевский.  «М а л ь ч и к и»  (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Герои эпизода и трагизм их 

судеб. Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах своих героев. 
Т е о р и я.  Эпизод в художественном произведении. 
А. П. Чехов.  «Х а м е л е о н»,  «Т о л с т ы й  и  т о н к и й»,  «К а н и к у л я р н ы е  р а б о т ы  

и н с т и т у т к и  Н а д е н ь к и  N».  Юношеские рассказы Чехова. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл 
заголовков рассказов. Сатира в творчестве Чехова. Особенности композиции. Герои сатирических рассказов. 
Говорящие фамилии героев. Художественная деталь в рассказах. Рассказы о подростках. «Каникулярные работы 
институтки Наденьки N». Комментарий к творчеству Наденьки. Творческие состязания учеников с ровесницей 
Наденькой. 

Т е о р и я.  Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 
Н. Г. Гарин-Михайловский.  «Д е т с т в о  Т ё м ы»  (главы  «И в а н о в»,  «Я б е д а»,  «Э к з а м е н ы»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их 
реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. 
Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Т е о р и я.  Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного 
произведения. 

Мир путешествий и приключений 
Далекое прошлое человечества на страницах художественных произведений (беседа по материалам 

самостоятельного чтения как указанных ниже, так и других книг). Интерес читателей к событиям и приключениям 
в жизни героев прошедших времен. Научная достоверность, доступная времени создания произведения, 
художественная убедительность изображения. Обзор произведений, прочитанных на уроках истории и на уроках 
внеклассного чтения. (Рони-старший.  «Б о р ь б а  з а  о г о н ь»;  Д. Эрвильи.  «П р и к л ю ч е н и я  
д о и с т о р и ч е с к о г о  м а л ь ч и к а»  и др.). Природа и человек в произведениях о доисторическом прошлом. 

Т е о р и я.  Богатство литературы для детей и юношества. Жанры прозы: повесть, роман, рассказ. 
Т. Х. Уайт.  «С в е ч а  н а  в е т р у».  Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной литературе. 

«Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта, — одна из популярных тетралогий о легендарном короле. 
«Свеча на ветру» как часть этой тетралогии. Ее герои — король Артур и Ланселот. В ней Ланселот — подросток. 
Сочетание в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических событий. Решение 
нравственной проблемы соотношения Сильной руки и Справедливости. Решение вопроса о роли Красоты в жизни 
человека. 

Т е о р и я.  Тетралогия. 
Марк Твен.  «П р и к л ю ч е н и я  Г е к л ь б е р р и  Ф и н н а».  Марк Твен и его автобиографические 

повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть автобиографического повествования. Странствия 
Гека и Джима по полноводной Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление и изменение характеров. Диалог 
в повести. Мастерство Марка Твена-юмориста. Природа на страницах повести. 

Т е о р и я.  Юмор. 
Ж. Верн.  «Т а и н с т в е н н ы й  о с т р о в».  Жюль Верн и 65 романов его «Необыкновенных 

путешествий». «Таинственный остров» — одна из самых популярных «робинзонад». Герберт — юный герой 
среди взрослых товарищей по несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого 
фантаста. Названия романов и имена героев. 

Т е о р и я.  Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра научно-фантастического 
романа. 

О. Уайльд.  «К е н т е р в и л ь с к о е  п р и в и д е н и е».  Рассказы и сказки О. Уайльда. Рассказ 
«Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических настроений и суеверий. Ирония и 



веселая пародия как способ борьбы писателя против человеческих заблуждений. Юные герои и воинствующее 
кентервильское привидение, их забавный поединок и победа юных героев. Остроумная и доброжелательная 
концовка «страшной» истории. 

Т е о р и я.  Пародия. 
О. Генри.  «Д а р ы  в о л х в о в».  Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет новеллы и ее 

герои. Особенности сюжета Рождественский рассказ и его особенности. 
Т е о р и я.  Рождественский рассказ. 
А. де Сент-Экзюпери.  «М а л е н ь к и й  п р и н ц».  Герой сказки и ее сюжет. Ответственность человека за 

свою планету. Философское звучание сказки. 
Т е о р и я.  Философское звучание романтической сказки. 
М е т о д и к а.  Насыщенность программы предполагает возможность выбора части этих произведений для 

самостоятельного чтения с последующим кратким обсуждением в классе. 
Литература XX века 
XX век и культура чтения 
Юный читатель XX в. Чтение и образование. Роль художественной литературы в становлении характера и 

взглядов подростка. Литература XX в. и читатель XX в. (авторы и произведения по выбору учителя и учащихся). 
Любимые авторы. Путь к собственному творчеству. М. Эндэ «Б е с к о н е ч н а я  к н и г а» — путешествие 
мальчика Бастиана по стране под названием Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. «Бесконечная 
книга» и чтение. 

А. Блок.  «В е т е р  п р и н е с  и з д а л е к а...»,  «П о л н ы й  м е с я ц  в с т а л  н а д  л у г о м»,  «Б е л о й  
н о ч ь ю  м е с я ц  к р а с н ы й...».  Отражение высоких идеалов в лирике поэта. 

И. А. Бунин.  «Д е т с т в о»,  «П о м н ю  д о л г и й  з и м н и й  в е ч е р...»,  «П е р в ы й  с о л о в е й».  Мир 
воспоминаний в процессе творчества. Лирический образ живой природы. Голос автора в строках стихов. 

К. Д. Бальмонт.  «З о л о т а я  р ы б к а»,  «К а к  я  п и ш у  с т и х и».  Совершенство стиха поэта. Близость 
фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих композиторов. 

Б. Л. Пастернак.  «И ю л ь».  Необычность мира природы в стихах поэта. 
Т е о р и я.  Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. 
М е т о д и к а.  Урок-концерт или урок-собеседование. Возможно привлечение других авторов и 

произведений. 
А. Т. Аверченко.  «С м е р т ь  а ф р и к а н с к о г о  о х о т н и к а».  Герой рассказа и его любимые книги. 

Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. Посещение цирка и встреча с цирковыми 
артистами. Разочарования увлеченного любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл 
заголовка. 

Т е о р и я.  Эпилог. Название произведения. 
М. Горький.  «Д е т с т в о»  (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской 

позиции. 
Т е о р и я.  Авторская позиция. 
А. С. Грин.  «Г н е в  о т ц а».  Преданность сына-отцу путешественнику. Как возник сюжет и название 

рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну. 
Т е о р и я.  Слово в рассказе. 
К. Г. Паустовский.  «П о в е с т ь  о  ж и з н и»  (главы  «Г а р д е м а р и н»,  «К а к  в ы г л я д и т  р а й»).  

«Далекие годы» как первая из шести» «частей «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с 
гардемарином. Благородство поведения гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в душе 
горький осадок»? Игра героя в свой флот. «Глава «Как выглядит рай» в автобиографической повести. Мастерство 
пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы рассказа о становлении характера. 

Т е о р и я.  Роль пейзажа в прозе. 
Ф. А. Искандер.  «Д е т с т в о  Ч и к а»  (глава «Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени Чик. 

Увлекательная игра со словом в прозе Искандера (имя героя, название города детства и др.). Важность главы «Чик 
и Пушкин», как описания пути юного читателя к постижению тайны собственного творчества. Поединок 
тщеславия и творческой радости от игры на сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 

Т е о р и я.  Инсценировка. 
М е т о д и к а.  Возможно активное использование инсценировок при обращении к изучению произведений, 

близких по мировосприятию читателя-школьника. Важно не забывать о том, что в центре курса этого класса стоит 
герой-ровесник. 

Великая Отечественная война в лирике и прозе 
Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах в годы Великой Отечественной войны, в том 

числе и о подвигах подростков: Б. Лавренев.  «Р а з в е д ч и к  В и х р о в»;  В. Катаев.  «С ы н  п о л к а»,  
К. М. Симонов.  «М а л ь ч и ш к а  н а  л а ф е т е»,  «С ы н  а р т и л л е р и с т а»;  Е. К. Винокуров.  «В  п о л я х  
з а  В и с л о й  с о н н о й...»;  п е с н и  в о е н н ы х  л е т:  «М о я  М о с к в а»  (стихи М. Лисянского, музыка 
И. Дунаевского) (чтение произведений по выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я.  Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и патриотизма в 
художественном произведении. 

М е т о д и к а.  Активное использование самостоятельного чтения. Возможна организация урока-концерта. 
Итоги 
Герой художественного произведения и автор. 



Тема защиты природы в литературе нашего века. Произведения М. М. Пришвина и В. В. Бианки. Книга 
Б. Андерсена «Простите, где здесь природа?», созданная по письмам ребят Дании. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 
 
7 класс (70 часов) 
Роды и жанры литературы 
Богатство и разнообразие жанров 
Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как исторически сложившаяся общность 

художественных произведений. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. 
Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное обновление жанров: появление 

новых и угасание старых, обогащение и слияние жанров. Новое содержание и старые формы. Новое содержание и 
новые формы. 

Т е о р и я.  Роды и жанры литературы. 
М е т о д и к а.  Использование материалов, изученных в начальной школе и в 5—6 классах. 
Античная литература 
Гомер.  «И л и а д а»,  «О д и с с е я»  (фрагменты). 
Героический эпос древности». «Илиада» — поэма о Троянской войне. Ахилл — герой поэмы. «Одиссея» — 

рассказ о странствиях и трудном пути домой Одиссея — одного из героев легендарной Троянской войны. Одиссей 
у Циклопа. 

Т е о р и я.  Героический эпос. 
М е т о д и к а.  Использование материалов, изученных на уроках истории. 
Фольклор 
Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. Живые жанры устного народного 

творчества. 
Обстоятельства появления новых жанров. Современная жизнь малых жанров фольклора. Судьбы 

школьного фольклора. Драматические произведения фольклора. 
Т е о р и я.  Жанры современного фольклора. 
«Б а р и н».  Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на ярмарочных подмостках и в 

обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. 
Сюжет, герои и участники пьесы-игры — все присутствующие, которые именуются «фофанцы». 

М е т о д и к а.  Ученики в роли «фофанцев». Их непосредственное участие в импровизации сцен пьесы. 
Литература эпохи Возрождения 
Великие имена эпохи и герои их произведений. 
У. Шекспир.  «Р о м е о  и  Д ж у л ь е т т а».  С о н е т ы. 
«Ромео и Джульетта». Трагедия как жанр драматического произведения. Отражение в трагедии «вечных» 

тем: любовь, преданность, вражда, месть. Основной конфликт трагедии. Судьба юных влюбленных в мире 
несправедливости и злобы. Смысл финала трагедии. Понятие о катарсисе. 

Сонеты (Сонет 130 — «Ее глаза на небо не похожи...» и др.). 
Т е о р и я.  Трагедия. Сонет. 
Из истории сонета. Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе разных стран на протяжении 

нескольких столетий: А. С. Пушкин.  «С о н е т»  («Суровый Дант не презирал сонета...»). И. Ф. Анненский.  
«П е р е б о й  р и т м а»;  К. Д. Бальмонт.  «Х в а л а  с о н е т у»;  В. Я. Брюсов.  «С о н е т  к  ф о р м е»;  
Н. С. Гумилев.  «С о н е т»;  Игорь Северянин.  «Б у н и н»  и др. (по выбору учителя). 

М е т о д и к а.  Обращаясь к истории сонета, учитель может использовать одно-два произведения. 
Остальные сонеты будут прочитаны теми, кто увлекается поэзией и хочет принять участие в конкурсе на лучшее 
исполнение сонета. 

Литература XIX века 
Популярные жанры литературы XIX в. Золотой век русской поэзии. Расцвет жанра басни в начале века. 

Классические жанры русской прозы XIX в.: роман, повесть, рассказ. Жанры драматургии. Связь жанров. 
Т е о р и я.  Жанры эпоса, лирики, драмы. 
Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. Басни Ж. де Лафонтена. 

Басни Лессинга («Свинья и Дуб»). Русская басня XVIII в. А. П. Сумароков. Расцвет русской басни в начале XIX в. 
Великий баснописец И. А. Крылов. Басни Козьмы Пруткова. 

Т е о р и я.  Басня и притча. 
М е т о д и к а.  Возможен конкурс на лучшее исполнение и комментирование басни. 
Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского в современной ему литературе. 

Баллады писателей XIX и XX вв. Баллада Э. По «Аннабель Ли». Баллада в устном народном творчестве, в том 
числе в школьном фольклоре. 

В. А. Жуковский.  «П е р ч а т к а»,  «С в е т л а н а».  Баллады Жуковского. Трагические сюжеты. Смелость 
рыцаря и его чувство собственного достоинства. Герои и сюжет в переводах Жуковского и Лермонтова. 
Взыскательность нравственной позиции автора. Легкость стиля. «Светлана». Сюжет и народные поверья 
(фольклорная основа баллады). Романтический облик героини. Органическая связь героини с миром природы. 

Т е о р и я.  Баллада 
М е т о д и к а.  Сюжеты баллад обычно интересуют читателя. Можно использовать этот интерес, проведя 

на уроке обсуждение самостоятельно прочитанных баллад. 



А. С. Пушкин.  «Э л е г и я»,  «К  п о р т р е т у  Ж у к о в с к о г о»,  «К***»  («Я помню чудное 
мгновенье...»),  «Н а  х о л м а х  Г р у з и и  л е ж и т  н о ч н а я  м г л а...»,  «Я  в а с  л ю б и л:  л ю б о в ь  е щ е  
б ы т ь  м о ж е т...»,  «Т у ч а»,  «Д р у з ь я м»,  «19  о к т я б р я»  (Роняет лес багряный свой убор...»),  «М о я  
э п и т а ф и я»).  Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А. С. Пушкина. Жанры лирики поэта: 
послание, элегия, стансы, эпиграмма и др. Эмоциональная яркость и совершенство формы лирических 
произведений поэта. 

Жанры прозы А. С. Пушкина. 
«П о в е с т и  Б е л к и н а»  («Барышня-крестьянка» и др.). Героиня повести — Лиза (Бетси). Автор и его 

решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. Рассказ или повесть? 
«Д у б р о в с к и й».  Незавершенный роман «Дубровский». Сюжетные особенности незавершенного 

произведения, в котором соединены признаки любовного и социального романа. Владимир Дубровский как 
романтический герой. Маша. Их окружение. Судьба героев. 

Т е о р и я.  Жанры лирики и эпоса. 
Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в 

современной литературе. 
М е т о д и к а.  Сопоставление повести и романа. 
М. Ю. Лермонтов.  «С м е р т ь  п о э т а»,  «Н е т,  я  н е  Б а й р о н,  я  д р у г о й...»,  «Э л е г и я»,  

«С т а н с ы»,  «П е с н я»,  «Р о м а н с»,  «Д у м а»,  «М о л и т в а»  («В минуту жизни трудную...»),  
«э п и г р а м м ы  и  м а д р и г а л ы»,  «э п и т а ф и я».  Различные жанры в творчестве поэта: богатство жанров 
лирики, лироэпические произведения (баллада, поэма). Стихотворение «Смерть поэта» и его роль в судьбе автора. 
Особенности композиции стихотворения. Яркость стилистики, передающей силу чувств автора. 

«М ц ы р и».  Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности пейзажа. Совершенство 
стиха поэта. Рифма в поэме. 

Т е о р и я.  Рифма. «Словарь рифм» М. Ю. Лермонтова. 
М е т о д и к а.  Целесообразно познакомить учеников со словарем рифм Лермонтова, который находится в 

«Лермонтовской энциклопедии». Можно дать по этому словарю ряд индивидуальных заданий. 
Н. В. Гоголь.  «Р е в и з о р».  История создания комедии. Отражение России XIX в. в сюжете и героях 

комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и чиновники города N. Хлестаков. Знаменитые 
сцены и знаменитые реплики комедии. Женские образы комедии. Мастерство композиции и речевых 
характеристик. Авторские ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. «Хлестаковщина». Сценическая история комедии 
(театр, кино). 

Т е о р и я.  Афиша комедии. Особенности отражения действительности в драматическом произведении. 
Структура драматического произведения и образ героя. Ремарки в пьесе как один из приемов создания образа. 

М е т о д и к а.  Традиционно в ходе изучения «Ревизора» — исполнение пьесы или ее отдельных сцен. 
Возможно обращение к видеоряду (фрагменты кинофильмов), демонстрация наглядных материалов 
(иллюстрации, фотографии, эскизы декораций и костюмов героев). Все это помогает освоению специфики 
драматического произведения. 

И. С. Тургенев.  «С в и д а н и е»,  «С т и х о т в о р е н и я  в  п р о з е»  («Русский язык», «Собака», «Дурак» 
и др.). Поэтический образ героини рассказа «Свидание». Роль пейзажа в создании облика и характера героев. 
Последние годы творчества и последние произведения Тургенева — «Стихотворения в прозе». Творческая 
лаборатория писателя и история создания «Стихотворений в прозе». Нравственный пафос и художественные 
особенности этих произведений. 

Т е о р и я.  Стихотворение в прозе. 
Н. А. Некрасов.  «Ж е л е з н а я  д о р о г а»,  «Р а з м ы ш л е н и я  у  п а р а д н о г о  п о д ъ е з д а».  

Гражданская лирика Некрасова. Судьба народа в лирических и лироэпических произведениях. Сюжеты и 
композиция лироэпических произведений Некрасова и их герои. Позиция Автора. Стиль, отвечающий теме. 

Т е о р и я.  Стиль. Сюжет в лироэпических произведениях. 
М. Е. Салтыков-Щедрин.  «П о в е с т ь  о  т о м,  к а к  о д и н  м у ж и к  д в у х  г е н е р а л о в  

п р о к о р м и л»,  «П р е м у д р ы й  п и с к а р ь»,  «Б о г а т ы р ь».  Сатирические сказки писателя. Герои сказок 
и их сюжеты. Социальная острота проблематики и художественные особенности сказок. Особенности создания 
сатирического образа. Объяснение авторского названия «Повесть о том...» (почему сказка названа повестью). 
Жанровое определение произведения и его условность. Сюжет сказки-повести. Герои — два генерала и один 
мужик. Герой сказки «Богатырь». Нравственные проблемы в изображении героев сказок («Премудрый пискарь», 
«Карась — идеалист» и др.) и убедительность авторских суждений. Сатира и гротеск. Сатира «как гром 
негодования, гроза духа» (В. Г. Белинский). 

Т е о р и я.  Гротеск. Сатира — форма комического в лирике и прозе. 
Н. С. Лесков.  «Л е в ш а».  Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова «...тонко знающего 

русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Пафос творческого труда в произведении. Герои сказа: 
Левша, Платов, цари государства Российского и чиновники разных рангов. Сценическая история постановок 
сказа. 

Т е о р и я.  Сказ как жанр эпоса. 
А. П. Чехов.  «Х и р у р г и я»,  «Ж а л о б н а я  к н и г а»,  «С м е р т ь  ч и н о в н и к а».  Юмористические 

рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета «Хирургии». Забавный набор реплик, которые характеризуют 
авторов «Жалобной книги». Безудержный юмор и жизнелюбие повествования. Сочувствие к забавным героям 



рассказов. Рассказ «Смерть чиновника» как социальная зарисовка. Разнообразие ситуаций и сюжетов. Герои 
рассказов и их судьбы. 

Т е о р и я.  Юмореска. 
Описания на страницах художественных произведений 
Портрет героя в произведениях различных жанров 
Искусство портрета в творчестве писателей XIX в. Портрет в эпических произведениях: романе, повести, 

рассказе. Портрет в лирическом произведении. Портрет в поэме. Портрет в искусстве слова и в других видах 
искусства. 

Т е о р и я.  Портрет. 
Пейзаж в художественных произведениях различных жанров 
Искусство изображения картин природы в различных жанрах. Пейзаж и Автор. Пейзажная лирика. Пейзаж 

в большом эпическом произведении. Роль пейзажа в изученных произведениях: поэме «Мцыри», повести 
«Барышня-крестьянка» и других произведениях. 

Т е о р и я.  Пейзаж. 
М е т о д и к а.  Обращая особое внимание на героя и сюжет, учащиеся могут не заметить роли 

художественных описаний, которыми насыщено каждое произведение. Поэтому нужно обращаться к портрету и 
пейзажу в течение всего года, используя указания предшествующих разделов программы. Специфика жанра 
помогает уловить особенности описаний художественных текстов. 

Литература XX века 
Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике XX в. Богатство и 

разнообразие жанров и форм стиха. Эпические произведения как основа читательских увлечений. Драматургия и 
читатель. Роль кино и телевидения в расширении сферы воздействия литературы. Связь различных искусств и их 
влияние на обогащение жанров произведений искусства слова. 

М е т о д и к а.  Анализ различных жанров. Наблюдение за их богатством и разнообразием. 
Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. В. Я. Брюсов. «Х в а л а  ч е л о в е к у»,  

«Т р у д»;  И. А. Бунин.  «И з г н а н и е»,  «У  п т и ц ы  е с т ь  г н е з д о...»; К. Д. Бальмонт.  «Б о г  с о з д а л  
м и р  и з  н и ч е г о...»;  Игорь Северянин.  «Н е  з а в и д у й  д р у г у...»;  Р. Киплинг.  «Е с л и...»  (перевод 
С. Маршака),  «З а п о в е д ь»  (перевод М. Лозинского); А. Т. Твардовский.  «К а к  п о с л е  м а р т о в с к и х  
м е т е л е й...»,  «И ю л ь — м а к у ш к а  л е т а».  Лирические раздумья поэта; Н. А. Заболоцкий.  «Г р о з а  
и д е т»;  Б. Ш. Окуджава.  «А р б а т с к и й  р о м а н с»;  В. С. Высоцкий.  «Я  н е  л ю б л ю...»;  М. Карим.  
«Е в р о п а — А з и я»  и др. 

Т е о р и я.  Тематика лирики. Новые жанры в искусстве. 
М е т о д и к а.  Возможна организация изучения поэтических произведений с учетом их тематики. 
М. Горький.  «П е с н я  о  Б у р е в е с т н и к е»,  «С т а р у х а  И з е р г и л ь»,  «С т а р ы й  Г о д».  Максим 

Горький, его творчество и роль в судьбах русской культуры. «Песня о Буревестнике». Романтическая песня — 
призыв. Смысл жизни героя. Прием контраста в романтическом произведении. «Старуха Изергиль» как одно из 
ранних произведений писателя. Сочетание реалистического повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда о 
Данко» — утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в произведении «Старуха Изергиль». 
Романтический сюжет и романтический образ Данко. Обилие и разнообразие произведений эпических жанров в 
творчестве писателя. Сказка «Старый Год» и ее герои. Элементы притчи в жанре сказки. 

Т е о р и я.  Разнообразие жанров в творчестве писателя. 
В. В. Маяковский.  «Н е о б ы ч а й н о е  п р и к л ю ч е н и е,  б ы в ш е е  с  В л а д и м и р о м  

М а я к о в с к и м  л е т о м  н а  д а ч е»,  «Г и м н  о б е д у».  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче» как лироэпическое произведение. Проблема творчества. Новаторство Маяковского. 
Поэт и Солнце. Мир Маяковского — мир гипербол. Сатирические гимны поэта. «Гимн обеду». Новое оформление 
старых жанров. Особенности стиха Маяковского. 

Т е о р и я.  Тонический стих Маяковского. 
М. А. Булгаков.  «Р е в и з о р  с  в ы ш и б а н и е м»  (новая постановка). Гоголь — любимый писатель 

Булгакова. Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя. Участники юмористической сценки. «Ревизор с 
вышибанием» — сатира на злобу дня и на невежество героев «новой постановки». Необычная связь эпиграфа с 
текстом. 

Т е о р и я.  Драматическая сценка. 
М е т о д и к а.  При знакомстве с произведением М. А. Булгакова ученики убеждаются, что каждый сюжет 

может быть использован в иной обстановке, не теряя своей сатирической окраски. 
К. Г. Паустовский.  «Р о ж д е н и е  р а с с к а з а». 
Лирическая проза Паустовского. Мир героев писателя и мир творчества. Попытка писателя воссоздать в 

художественном слове процесс творчества («Золотая роза»). «Рождение рассказа». Герой рассказа и его 
мучительные поиски творческого подъема, вдохновения. Природа и окружающие люди как причина 
возникновения творческого импульса. 

Т е о р и я.  Замысел и его реализация в произведении искусства. Произведения эпоса: роман — повесть — 
рассказ. 

Ф. А. Абрамов.  «О  ч е м  п л а ч у т  л о ш а д и».  Эстетические, нравственные и экологические проблемы, 
поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с рассказчиком-автором. Логика истории и развития связей 
природы и человека. 

Т е о р и я.  Сюжет и аллегорические герои. 



А. В. Вампилов.  «Н е с р а в н е н н ы й  Н а к о н е ч н и к о в».  Решение проблемы выбора призвания в 
водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая точность и юмор диалогов. Мастерство 
ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел незавершенного водевиля. 

Т е о р и я.  Водевиль. 
Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в современной литературе. К. Г. Паустовский.  

«Р а д о с т ь  т в о р ч е с т в а». 
Т е о р и я.  Эссе. 
 
Великая Отечественная война в художественной литературе 
Лирическое стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. Общий 

обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема Великой Отечественной 
войны (повторение с привлечением ранее изученных произведений). 

А. Н. Толстой.  «Р у с с к и й  х а р а к т е р».  События и герои Великой Отечественной войны в рассказе. 
Тема патриотизма. 

М. А. Шолохов.  «О н и  с р а ж а л и с ь  з а  Р о д и н у»  (фрагменты). Сражения в первые месяцы войны. 
Трагические события отступления армии. Эпизоды боев в южных степях страны. Стойкость и героизм участников 
сражений. 

Т е о р и я.  Живой отклик искусства на события войны. 
В. Г. Распутин.  «У р о к и  ф р а н ц у з с к о г о».  Трудные военные годы в жизни страны. 

Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение помочь ученику. Значение названия 
рассказа. Гуманизм рассказа. 

Т е о р и я.  Живой отклик искусства на исторические события. 
Фантастика и ее жанры 
Фантастика и ее жанры в современной литературе. 
Р. Шекли.  «З а п а х  м ы с л и».  Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. Рассказ «Запах 

мысли». Герой — Лерой Кливи и обитатели планеты З — М — 22. Что помогло спастись герою рассказа. Виды 
коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в фантастическом произведении. 

Т е о р и я.  Жанры научной фантастики. 
Детективная литература и ее жанры 
Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель детектива. 
А. Конан Дойл.  «П л я ш у щ и е  ч е л о в е ч к и».  Конан Дойл и его герой Шерлок Холмс в оценке 

читателей XIX и XX вв. Особенность композиции новелл о Холмсе. Сюжет «Пляшущих человечков» и герои 
новеллы. Причины творческого долголетия главного героя новелл Дойла. 

Т е о р и я.  Новелла. 
Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. Пародия и ее роль в истории 

литературы. Пародия в литературе разных эпох (от древности до наших дней). Козьма Прутков и его 
«творчество». Современная пародия. Пародия и карикатура. Пародия и шарж. 

Т е о р и я.  Пародия. Фельетон. Шарж. Карикатура. 
Итоги 
Мир литературы и богатство его жанров. Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних 

каникул. 
М е т о д и к а.  Обзор изученных в 5—7 классах произведений разных родов и жанров, показывающий 

многообразие жизни и богатство форм ее отражения в искусстве. 
 
 
8 класс (70 часов) 
Литература и время 
Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях искусства слова. Время 

на страницах исторических произведений. Жанровое разнообразие произведений исторической тематики. 
Исторический роман, повесть, рассказ; исторические пьесы, поэмы, песни; исторические мотивы в лирике. 

«Калоши счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева как эпиграфы курса 8 класса, которые 
подчеркивают роль обращения художественной литературы к истории. 

Х. К. Андерсен.  «К а л о ш и  с ч а с т ь я»  как развернутая притча о характере связи времен между собой. 
Герой сказки и его путешествие в средние века. Четкость и убедительность выводов автора. 

Ф. И. Тютчев.  «Ц и ц е р о н».  Неразрывность связи судьбы человека со своим временем. 
Т е о р и я.  Литература и история. Эпиграф. 
История в устном народном творчестве 
Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. 

Былины как свидетельство исторических событий. 
Т е о р и я.  Исторические сюжеты в народном толковании. 
Историческая народная песня 
Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. 
«П р а в е ж».  Петр Великий и Иван Грозный в песнях. 
«П е т р а  П е р в о г о  у з н а ю т  в  ш в е д с к о м  г о р о д е»  и др. Художественные особенности 

исторических песен. Историческая народная песня и ее исполнители. Слово и музыка в народной песне. 



Т е о р и я.  Историческая народная песня. 
Народная драма 
Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От обряда к пьесе. Постановка пьес 

на народных сценах. География распространения народной драмы. 
«К а к  ф р а н ц у з  М о с к в у  б р а л».  Героико-романтическая народная драма. Особенности народной 

драмы: сочетание и чередование трагических сцен с комическими. Драматический конфликт в «исторической» 
народной пьесе. Соединение героев разных эпох в одном произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. 
Сюжет. Патриотический пафос народной пьесы. 

Т е о р и я.  Народная драма. 
М е т о д и к а.  Целесообразно максимально использовать специфику устного народного творчества и 

поощрять в ответах как воспроизведение фрагментов изученных текстов, так и ученическую импровизацию. 
Песни и пьесы могут звучать на уроках и в подготовленной учениками или учителем записях на видео- или 
аудиокассетах. 

 
История на страницах произведений древнерусской литературы 
Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения исторического 

прошлого в литературе Средних веков. 
Т е о р и я.  Древнерусская литература и ее жанры. 
Летопись 
«Н а ч а л ь н а я  л е т о п и с ь»,  «П о в е с т ь  в р е м е н н €ы х  л е т».  Русская летопись как жанр 

исторического повествования. Отражение событий истории в летописях XI—XVII вв. Рассказ о смерти Олега в 
«Начальной летописи». «Повесть временных лет» как первый общерусский летописный свод. Источники 
повести — более ранние своды и записи. 

Т е о р и я.  Летопись. 
Жития святых 
Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на страницах летописи. 

Популярность жанра жития в древнерусской литературе. Особенности изображения биографии героя в жанре 
жития. Роль нравственного поучения на страницах жития. 

«С к а з а н и е  о  ж и т и и  А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о».  Жизнь героя русской истории как 
канонизированного святого на страницах жития. Б. К. Зайцев.  «П р е п о д о б н ы й  С е р г е й  
Р а д о н е ж с к и й».  Элементы житийного жанра в авторском произведении XX в. Становление характера 
подвижника. 

Т е о р и я.  Житие. Художественные особенности жанра жития. 
История на страницах произведений эпохи Возрождения 
М. де Сервантес Сааведра.  «Д о н  К и х о т»  (фрагменты). Герой романа Дон Кихот и его оруженосец 

Санчо Панса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как «вечный образ».  
Т е о р и я.  Рыцарский роман. «Вечный образ». 
М е т о д и к а.  «Вечный образ» Дон Кихота широко представлен в мировом искусстве. Учителю для 

проведения урока необходимо подобрать соответствующий иллюстративный материал. Это поможет учащимся 
оценить различные взгляды на один и тот же образ. 

История на страницах произведений XVIII века 
Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Исторические драмы Я. Б. Княжнина. 

Отражение и оценка событий русской истории в научном и художественном творчестве Н. М. Карамзина. 
Покорение Новгорода Иваном III («История государства Российского»). Повесть «Марфа — посадница». Образы-
антиподы: Иван III и Марфа Борецкая. Художественный смысл финала повести и историческая реальность. 
Позиция автора. 

Т е о р и я.  Историческая драма. Историческая повесть. 
М е т о д и к а.  Традиционно этот раздел вводится как обзорная тема, но в классе с хорошо успевающими 

учащимися возможно и текстуальное изучение фрагментов из «Истории государства Российского» и повести 
«Марфа-посадница» Н. М. Карамзина. Обращение к русской живописи этого века существенно расширит 
понимание эпохи и обогатит кругозор учеников. 

Литература эпохи Просвещения 
Ж. Б. Мольер.  «М е щ а н и н  в о  д в о р я н с т в е»  (сцены). Комедия как жанр драматического 

произведения. Особенности комедии классицизма. Сатирический образ господина Журдена. 
Т е о р и я.  Классицизм. Комедия. 
М е т о д и к а.  Знакомство с Мольером может включать подготовленное исполнение фрагмента пьесы с 

комментарием. 
Историческое прошлое в литературе XIX век 
Постоянство интересов читателей и писателей к историческим событиям и героям. История в 

произведениях классики. Массовая литература на исторические темы. Патриотическое звучание произведений 
исторической тематики. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на исторические темы. 

Т е о р и я.  Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм литературы XIX в. Родная 
история в произведениях этого века. 

Историческое прошлое в лирике поэтов XIX века 



В. А. Жуковский.  «В о с п о м и н а н и е»,  «П е с н я»;  А. С. Пушкин.  «В о с п о м и н а н и е»,  
«С т а н с ы»;  Д. В. Давыдов.  «Б о р о д и н с к о е  п о л е»;  И. И. Козлов.  «В е ч е р н и й  з в о н»;  Ф. И. Глинка.  
«М о с к в а»; А. Н. Апухтин.  «С о л д а т с к а я  п е с н я  о  С е в а с т о п о л е».  Обращение лирических поэтов к 
исторической тематике. Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как значительных исторических 
событий, так и сокровенных воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. Яркая индивидуальность поэта в 
художественной оценке минувшего. 

Былины и их герои в произведениях XIX века 
А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а»,  «К у р г а н»;  С. Д. Дрожжин.  «П е с н я  М и к у л ы  

С е л я н и н о в и ч а»  (по выбору учителя и учащихся). Герои и события былин в русской поэзии. Былинные 
мотивы в разных видах художественного творчества. Обращение А. К. Толстого к стихотворному переложению 
сюжетов русских былин, его восхищение цельными героическими характерами былинных богатырей. 
Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. Устное народное творчество как источник поэзии 
С. Д. Дрожжина. Былинные образы в творчестве поэта. Искренность и задушевность его стихотворений. 

Т е о р и я.  Былина и баллада. 
М е т о д и к а.  Возможен анализ одной-двух баллад с самостоятельными комментариями исполнителя. 

Особый интерес вызывает сопоставление двух произведений разных жанров с общим героем, что обогащает и 
углубляет представление о характере отражения жизни в искусстве. 

Г. Лонгфелло.  «П е с н ь  о  Г а й а в а т е»  (перевод И. А. Бунина). Поэтичность индейских легенд и 
преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты. Художественные 
особенности изображения. Близость героев поэмы к миру природы. Образность и красота поэтического языка 
«Песни о Гайавате». Совершенство перевода. 

Т е о р и я.  Песнь как жанр. 
В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Вальтер Скотт как 

родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: роман-хроника, роман-жизнеописание, 
биографический роман, авантюрно-исторический роман. Изображение героев и изображение эпохи. Концепция 
истории и человека в романе. Романтический историзм и осмысление законов развития человечества. Герой 
романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как 
исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о Вальтере Скотте. 

Т е о р и я.  Исторический роман. 
М е т о д и к а.  Обсуждение романа, если он прочитан хотя бы частью учеников, зависит от того, насколько 

юные читатели увлеклись произведением и его проблематикой. Возможны выступления учащихся с краткими 
сообщениями о сюжете произведения, его героях. 

И. А. Крылов.  «В о л к  н а  п с а р н е».  Историческое событие и жанр басни. Патриотический пафос басни 
Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях 
Отечественной войны 1812 г. 

Т е о р и я.  Басня на историческую тему. 
А. С. Пушкин.  «П е с н ь  о  в е щ е м  О л е г е»,  «А н ч а р».  Богатство исторической тематики в 

творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем 
Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и его судьба. Поэтическое совершенство 
произведения и его музыкальное воплощение. Стихотворение «Анчар» как осмысление проблемы власти и 
деспотизма. 

«П о л т а в а»  (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме — образ 
вдохновителя победы. 

«К а п и т а н с к а я  д о ч к а».  Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей Пугачева» и повестью 
«Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в художественном произведении: художественное 
мастерство Пушкина в произведениях двух различных жанров, созданных на одном материале. Сюжет 
исторической повести «Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические события и исторические 
герои на страницах повести. Пугачев как вождь народного восстания и как человек. Взгляд Пушкина на восстание 
Пугачева как на «бунт бессмысленный и беспощадный». Острота постановки проблемы. Герои исторические и 
герои вымышленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление характера Гринева. 
Проблема чести, долга, милосердия. Проблема морального выбора. Портрет и пейзаж на страницах исторической 
прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и идейный смысл произведений («История Пугачева» и «Капитанская 
дочка»). 

«П и к о в а я  д а м а».  История создания. Нравственная проблематика повести. Образ Германна. 
Особенности жизненной философии героя и проблема «наполеонизма». Тема денег. Фантастика в повести. 

Т е о р и я.  Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф. Сюжет и фабула. 
Автор в историческом произведении. 

М е т о д и к а.  Наблюдение за жанровым многообразием в произведениях А. С. Пушкина на исторические 
темы. 

М. Ю. Лермонтов.  «Р о д и н а»,  «П е с н я  п р о  ц а р я  И в а н а  В а с и л ь е в и ч а,  м о л о д о г о  
о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  к у п ц а  К а л а ш н и к о в а».  Лирика поэта на тему родины. Быт и нравы XVI в. 
в поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван Грозный, опричник 
Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные проблемы песни. Благородство и стойкость Калашникова и 
позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. Связь поэмы с устным народным творчеством. 
Романтическое изображение природы как фона событий. «Песня ...» как лироэпическое произведение. 



Т е о р и я.  Историческая поэма. 
Н. В. Гоголь.  «Т а р а с  Б у л ь б а».  Историческая основа и народно-поэтические истоки повести. XVI век 

Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь — мастер батальных сцен и героических характеров. Битва под Дубно. 
Стихийная мощь жизни народа и природы на страницах повести. Запорожская Сечь как прославление боевого 
товарищества, ее нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в изображении природы. 
Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. Авторское отношение к 
героям. 

Т е о р и я.  Историческая повесть. Патриотический пафос произведения. 
А. Дюма.  «Т р и  м у ш к е т е р а»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Авантюрно-

исторические романы Александра Дюма-отца. Трансформация исторических событий и исторических героев. Мир 
вымышленных героев на фоне исторических обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость характеров. 
Кодекс чести и правила поведения героев в романах А. Дюма. Яркость авторской позиции. Причина популярности 
произведений А. Дюма. 

Т е о р и я.  Авантюрно исторический роман. 
М е т о д и к а.  При обсуждении романа стоит сосредоточиться на вопросе: «Что дает право называть 

произведение А. Дюма историческим и каковы основания считать его авантюрным романом?» 
А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в».  Подлинные исторические лица — царь Иван Грозный и князь 

Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 
«К н я з ь  С е р е б р я н ы й».  Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его главные герои. 

Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. Вымышленные герои и их роль на 
страницах исторического повествования. Романтический взгляд на родную историю. Патриотический пафос 
повествования. Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его позиции. Историческая точность в 
воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности повествования. Роль фольклорных произведений в 
романе. Народная песня на страницах романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором. 
М. Н. Загоскин.  «Ю р и й  М и л о с л а в с к и й,  и л и  Р у с с к и е  в  1612 г о д у»  (фрагменты). 

Исторические события и народные герои в романе. Патриотический пафос произведения. 
Т е о р и я.  Название романа и его особенности. 
Л. Н. Толстой.  «П о с л е  б а л а».  Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как воспоминание о 

впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич как герой-рассказчик. Контраст как основа 
композиции рассказа, раскрытия душевного состояния героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ 
«грациозной и величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания беглого солдата. 
красочные и звуковые образы при ее создании. Время и пространство в рассказе. Художественное мастерство 
писателя. 

«П о с м е р т н ы е  з а п и с к и  с т а р ц а  Ф е д о р а  К у з ь м и ч а»  как раздумье Льва Толстого о судьбе 
человека. Сопоставление произведений «Поле бала» и «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» для 
широты представления о позиции автора. 

Т е о р и я.  Контраст как прием композиции. 
М е т о д и к а.  Проведение сопоставительного анализа при изучении произведений исторической тематики 
Интерьер и пейзаж в историческом повествовании, их место в воссоздании эпох 
Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место интерьера в воссоздании быта и 

характеристики нравов. Сюжет и интерьер. Познавательная и художественная роль интерьера. Интерьер как одно 
из важных слагаемых воссоздания исторической действительности на страницах художественного произведения. 
Роль и место интерьера в эпосе и в других родах литературы. Интерьер в живописи. Особенности пейзажа в 
описании исторического прошлого и исторических событий. 

Т е о р и я.  Место интерьера и пейзажа в композиции исторического произведения. 
Историческое прошлое в литературе XX века 
История на страницах поэзии XX века 
В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;  З. Н. Гиппиус.  «14 д е к а б р я»;  

Н. С. Гумилев.  «С т а р и н а»,  «П р а п а м я т ь»;  М. А. Кузмин.  «Л е т н и й  с а д»;  М. И. Цветаева.  
«Д о м и к и  с т а р о й  М о с к в ы»,  «Г е н е р а л а м  д в е н а д ц а т о г о  г о д а»;  Г. В. Иванов.  «Е с т ь  в  
л и т о г р а ф и я х  с т а р и н н ы х  м а с т е р о в...»;  Д. Б. Кедрин.  «З о д ч и е»  и др. Традиционное внимание 
поэтов к родной истории и ее событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов XX столетия. Осмысление 
былого поэтами серебряного века и современными поэтами. Лирические раздумья об исторических событиях, о 
свершениях и ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях минувшего. 

Т е о р и я.  Роль темы прошлого в лирике XX в. 
Былины и их герои в произведениях XX века 
И. А. Бунин.  «Н а  р а с п у т ь е»,  «С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  И л ь я»;  К. Д. Бальмонт.  «Ж и в а я  

в о д а»;  Е. М. Винокуров.  «Б о г а т ы р ь».  Былины и их герои в произведениях XX в. Трансформация образа 
былинного героя в произведениях XX в. Живая стихия русского фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. 
Проникновенное отражение былинных образов в его поэзии. Мастерство исторических образов совершенство 
языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. Былинные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. 
Стихотворение «Живая вода» как обращение к «родным богатырям». Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны 
благозвучий» стихотворных строк поэта. 

Т е о р и я.  Былины в лирике XX в. 



Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я  п е р с о н а»,  «П о д п о р у ч и к  К и ж е».  Исторические романы и 
повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет 
повести. «Подпоручик Киже» — осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий 
воссоздать картины русской истории. 

Т е о р и я.  Язык и стиль исторического повествования. 
С. Цвейг.  «Н е в о з в р а т и м о е  м г н о в е н ь е»  (Ватерлоо, 18 июня 1815 г.). Исторические миниатюры 

«Звездные часы человечества». Мастерство батальных сцен в исторической миниатюре. Образ Наполеона и 
отношение к нему автора. 

Т е о р и я.  Историческая миниатюра. 
М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы),  «С в я т а я  Е л е н а,  м а л е н ь к и й  о с т р о в».  

Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная история и история Европы в произведениях автора 
русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических портретов. Блестящее изображение 
полководца Суворова в романе «Чертов мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение тетралогии. 
Последние годы жизни Наполеона. Неразрывность связи времен как главная тема творчества М. Алданова. 
Активное утверждение авторской позиции в произведениях исторического цикла. 

Т е о р и я.  Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия). 
Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я  п е ч а л и...».  Изображение ходынской трагедии. Понимание автором и 

его героями причин этой трагедии. Различные пути развития России в представлении героев романа. Обыденная 
жизнь людей на фоне трагических страниц родной истории. Исторические лица, изображенные в произведении 
(император Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий Иванович Немирович-
Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость судьбы Наденьки от происходящих 
событий. Смысл заглавия романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман и его название. 
Великая Отечественная война в литературе 
Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  к а р е т а».  Тема Великой Отечественной войны в произведениях 

послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. Романтический настрой автора при создании образов героев 
и истолкования их отношения к судьбе человека. Драматический сюжет и драматические судьбы. 

Т е о р и я.  Символика названия пьесы. 
Итоги 
Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в течение года. Произведения 

русской и зарубежной литературы, отражающие исторические события. Рекомендации по самостоятельному 
чтению во время летних каникул. 

М е т о д и к а.  В курсе этого года особое внимание обращено на движение времени, и при изучении всех 
произведений этот момент сохраняет главенствующее значение. Отсюда и особая роль обзорных тем при 
обращении к произведениям, которые могут впоследствии войти в читательский багаж учеников. 

 
9 класс (102 часа) 
Литература как искусство слова 
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и 

традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и 
патриотический пафос. Национальная самобытность русской литературы. Русская литература в контексте 
мировой. 

М е т о д и к а.  При изучении этого курса целесообразно учитывать подготовленность учащихся и все 
обстоятельства конкретной ситуации изучения курса. Возможно использование различного количества часов на 
изучение монографических тем или даже их превращение в обзорные, которые содержат достаточно лаконичный 
материал о жизни и творчестве писателя. Этот вопрос решается учителем в зависимости от обстоятельств. Часто 
такого рода сокращение происходит при изучении древней литературы, литературы XVIII в., а также ряда 
конкретных монографических тем конца XX в. 

Т е о р и я.  Понятие о литературном процессе. 
Литература эпохи Средневековья 
Данте.  «Б о ж е с т в е н н а я  к о м е д и я»  (фрагменты). Композиция «Божественной комедии». Ад, 

Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как символ пути человека от заблуждения к 
истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. Рождение названия поэмы (от 
«Комедии» к «Божественной комедии»). Поэтическая форма произведения. 

Т е о р и я.  Название произведения. 
Древнерусская литература 
Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как 

исторические повествования. Жанр жития (с использованием повторения). 
«С л о в о  о  п о л к у  И г о р е в е».  Высокопоэтическое патриотическое произведение — первое 

произведение национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция 
«Слова...». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова...». Образы русских князей. «Золотое 
слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Художественные 
особенности памятника. Связь «Слова...» с устным народным творчеством. Поэтические переводы (В. Жуковский. 
К. Бальмонт, современные переводы). Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема «Слова...» в лирике 
русских поэтов. 



Т е о р и я.  Стихотворный перевод. 
М е т о д и к а.  При знакомстве со «Словом...» очень важно активно включать в уроки фрагменты из 

лучших переводов и предельно активно использовать возможности взаимодействия искусств. 
Литература эпохи Возрождения 
У. Шекспир.  «Г а м л е т».  Слово о драматурге. Гамлет — герой трагедии. «Проклятые вопросы бытия» в 

трагедии. «Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных» образов. 
Т е о р и я.  «Вечный» образ. 
Литература XVIII века 
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его особенности. Идея 

прославления величия и могущества Российского государства. Зарождение в литературе антикрепостнической 
направленности. Сентиментализм как литературное направление. Особенности классицизма и сентиментализма в 
русской литературе. 

М е т о д и к а. Изучение одной из монографических тем (М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, А. Н. Радищев, 
Н. М. Карамзин и др.). Знакомство с остальными темами в обзорном порядке. 

М. В. Ломоносов.  «О д а  н а  д е н ь  в о с ш е с т в и я  н а  В с е р о с с и й с к и й  п р е с т о л  е я  
В е л и ч е с т в а  г о с у д а р ы н и  и м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы.  1747 г о д а»,  
«В е ч е р н е е  р а з м ы ш л е н и е  о  Б о ж и е м  в е л и ч е с т в е  п р и  с л у ч а е  с е в е р н о г о  с и я н и я»  
(фрагменты). Ломоносов — учёный, реформатор русского языка, поэт. Прославление родины, науки и 
просвещения, мира в художественных произведениях поэта. Безграничность мироздания и богатство «Божьего 
мира» в его лирике. Жанр оды. 

Т е о р и я.  Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 
Г. Р. Державин.  «О д а  к  Ф е л и ц е»,  «В л а с т и т е л я м  и с у д и я м»,  «П а м я т н и к».  Державин — 

крупнейший поэт XVIII в. «Ода к Фелице» (общая характеристика с разбором отдельных строф). «Властителям и 
судиям», «Памятник» и другие поэтические произведения. Сочетание в его произведениях классицизма и 
новаторских черт. Новое в жанре оды: сочетание возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики. 

Т е о р и я.  Классицизм и классика. 
Д. И. Фонвизин.  «Н е д о р о с л ь».  Сатирическая направленность комедии. Герои и события комедии. 

Резкое противопоставление позиции Простаковых, Скотининых и Правдина, Стародума. Классицизм в 
драматическом произведении. 

Т е о р и я.  Классицизм в драматическом произведении. 
Н. М. Карамзин.  «Б е д н а я  Л и з а».  Карамзин — писатель и ученый. Лирика и проза Карамзина. «Бедная 

Лиза» как произведение русского сентиментализма. Мир природы и психологическая характеристика героев. 
Авторская позиция. Язык и стиль повести. Карамзин-историк. 

Т е о р и я.  Сентиментализм. 
А. Н. Радищев.  «П у т е ш е с т в и е  и з  П е т е р б у р г а  в  М о с к в у».  Отражение в «Путешествии...» 

просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси в «Путешествии...». Черты классицизма и 
сентиментализма в произведении. Жанр «Путешествия...». 

Т е о р и я.  Традиции жанра путешествия. 
М е т о д и к а.  Темы, связанные с изучением русской литературы XVIII в., могут изучаться как 

монографические или включаться в общий обзор. Решение учителя зависит от подготовленности класса и 
конкретных обстоятельств организации уроков. 

И. Гёте.  «Ф а у с т»  (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». Неразрывность связи 
добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа. 

Т е о р и я.  «Вечные» образы в литературе. 
Литература XIX века 
Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской поэзии. 

В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А. С. Пушкин. Н. М. Языков. А. В. Кольцов. Е. А. Баратынский. Совершенство 
поэтического мастерства поэтов золотого века. Проза и драматургия в эпоху золотого века поэзии. Комедия 
А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина. 

Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. 
Формирование представления о национальной самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской 
литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Т е о р и я.  Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 
Дж. Г. Байрон.  «Д у ш а  м о я  м р а ч н а...»,  «В и д е н и е  В а л ь т а с а р а»,  «С т а н с ы».  Жизнь 

великого поэта — властителя дум поколения и его творчество. Романтический настрой и трагическое 
мировосприятие поэзии Байрона. Герои его лирики. Образ автора в строках его произведений. Байрон и Пушкин. 
Байрон и Лермонтов. 

Т е о р и я.  Романтизм. 
В. А. Жуковский.  «М о р е»,  «Н е в ы р а з и м о е».  Краткий очерк жизни и творчества. Дружба с 

Пушкиным. Романтическая лирика поэта. Жуковский-переводчик. 
Т е о р и я.  Жанры романтической лирики. 
А. С. Грибоедов.  «Г о р е  о т  у м а».  Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии. Смысл 

названия и проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства . 
Особенности развития комедийной интриги; своеобразие конфликта. Система образов. «Фамусовская» Москва. 
Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты 



классицизма и романтизма, жанровое своеобразие, язык. «Открытость» финала пьесы. Пьеса в восприятии 
критики. (И. А. Гончаров.  «М и л ь о н  т е р з а н и й»  и др.). Сценическая жизнь комедии. 

Т е о р и я.  Внесценические персонажи пьесы. 
А. С. Пушкин.  «К  Ч а а д а е в у»,  «К  м о р ю»,  «П р о р о к»,  «Я  в а с  л ю б и л:  л ю б о в ь  е щ е,  

б ы т ь  м о ж е т...»,  «Х р а н и  м е н я,  м о й  т а л и с м а н...»,  «С о ж ж е н н о е  п и с ь м о»,  «Е с л и  ж и з н ь  
т е б я  о б м а н е т...»,  «Э л е г и я»,  «П о э т»,  «О с е н ь»  (отрывок),  «Я  п а м я т н и к  с е б е  в о з д в и г  
н е р у к о т в о р н ы й...»  и др. Творческий путь А. С. Пушкина (на основе ранее изученного). Годы ссылки. 
Болдинская осень 1830 г. Стихотворения Пушкина разных лет. Богатство тематики и совершенство формы. 
Любовная лирика Пушкина («Храни меня, мой талисман...», «Сожженное письмо», «К***» («Я помню чудное 
мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «На холмах Грузии...»). Любовь как источник 
творческого вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, преклонение перед любимой 
женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. Философские размышления о жизни («К 
Чаадаеву», «Если жизнь тебя обманет...», «Элегия»). Оптимизм философской лирики Пушкина. Дружба в лирике  
Пушкина («19 октября»). Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта о 
скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии («Поэт», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...» и др.). Поиски своего места в поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. 
Философско-эстетические раздумья поэта, вечность идей, отраженных в лирике. Роль архаичной лексики в 
создании философского настроя стихотворения. 

Маленькие трагедии.  «М о ц а р т  и  С а л ь е р и».  Нравственная проблематика трагедии («Гений и 
злодейство две вещи несовместные»). Талантливость и гениальность. Характеры и поступки героев и позиция 
автора. 

«Е в г е н и й  О н е г и н» — роман в стихах. История создания. Особенности жанра и композиции романа в  
стихах. Единство лирического и эпического начала; нравственно-философская проблематика произведения. 
Сюжет романа и темы лирических отступлений. Жизнь столицы и мир деревни. Автор и его герои. Образ Онегина 
и тема «лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Картины родной 
природы. «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. Реализм романа. А. С. Пушкин в русской критике 
(статьи В. Г. Белинского и др.). 

Т е о р и я.  Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 
М. Ю. Лермонтов.  «А н г е л»,  «У ж а с н а я  с у д ь б а  о т ц а  и  с ы н а...»,  «П о э т»  («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал...»),  «М о н о л о г»,  «М о л и т в а»  («В минуту жизни трудную...»),  «Д у м а»,  «Н е т,  н е  
т е б я  т а к  п ы л к о  я  л ю б л ю...»,  «П л е н н ы й  р ы ц а р ь»,  «Н и щ и й»  и др. Краткая биография (на 
основе ранее изученного). Трагичность судьбы поэта. Светлые и грустные воспоминания детства (стихотворения 
«Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...» и др.). Поиск своего места в поэзии («Поэт», «Нет, я не Байрон, я 
другой...» и др.). Любовные стихи Лермонтова («Нищий», «Я не унижусь пред тобой...» и др.). Мотив трагедии 
поколения («Монолог», «Пленный рыцарь», «Дума» и др.). Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании в 
творчестве поэта. Символика в стихах Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова пушкинских традиций. 
Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

«Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е н и».  Жанр социально-психологического романа. Особенности композиции 
романа, ее роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин среди других героев романа. Печорин в 
галерее «лишних» людей. Роль повести «Максим Максимыч». Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. 
Реалистическое и романтическое начала в повести. Художественное совершенство языка повести. Нравственно-
философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

Т е о р и я.  Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 
М е т о д и к а.  Обычно связь и взаимодействие понятий «фабула» и «сюжет» учитель разъясняет именно на 

материале «Героя нашего времени». 
Н. В. Гоголь.  «М е р т в ы е  д у ш и»  (главы). Краткий обзор творчества (на основе ранее изученного). 

Пьесы Гоголя (повторение). «Мёртвые души». Замысел, жанр и композиция поэмы. Авантюра Чичикова как 
сюжетная основа повествования. Роль и место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и чиновники в 
поэме и приемы создания их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и лирического 
начала в поэме, написанной прозой. Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. 
Художественные приемы Гоголя (использование контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в 
повествовании, использование амплификации и др.). 

«Ш и н е л ь»  («Петербургские повести»). Судьба «маленького человека» в повести. Приемы создания 
образа героя. Город как носитель зла. 

Т е о р и я.  Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 
И. С. Тургенев.  «П е р в а я  л ю б о в ь»  (фрагменты). Краткая биография писателя. «Первая любовь» — 

любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и ее герои. Роль снов в сюжете. Нравственная проблематика повести. 
Т е о р и я.  Стиль писателя. 
Ф. И. Тютчев.  «К а к  с л а д к о  д р е м л е т  с а д  т е м н о - з е л е н ы й...»,  «Д е н ь  и  н о ч ь»,  «Э т и  

б е д н ы е  с е л е н ь я...»,  «Е щ е  т о м л ю с ь  т о с к о й...»,  «С  п о л я н ы  к о р ш у н  п о д н я л с я...»,  «О н а  
с и д е л а  н а  п о л у...».  Краткая биографическая справка. Лирика природы. Тютчев о поэте. Любовная лирика. 
Философские миниатюры. 

А. А. Фет.  «Я  т е б е  н и ч е г о  н е  с к а ж у...»,  «К а к  б е д е н  н а ш  я з ы к!..»,  «Ч у д н а я  
к а р т и н а...»,  «Я  в д а л ь  и д у...»,  «Н е т,  я н е  и з м е н и л...»,  «Я  б ы л  о п я т ь  в  с а д у  т в о е м...»,  



«Д е р е в н я»,  «Н а  з а р е  т ы  е е  н е  б у д и...»,  «В е ч е р»  (по выбору). Необычность судьбы поэта. Лирика 
любви, природы, патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических текстах Фета. 

Т е о р и я.  Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 
Н. А. Некрасов.  «В ч е р а ш н и й  д е н ь,  ч а с у  в  ш е с т о м...». Представление Некрасова о поэте и 

поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 
Т е о р и я.  Трехсложные стихотворные размеры. 
М е т о д и к а.  Существует традиция изучения произведений лирики поэтов второй половины XIX в. с 

активным использованием сопоставления, что помогает созданию общих суждений о богатстве лирической 
картины эпохи, ее сложности и многообразия. 

Л. Н. Толстой.  «Ю н о с т ь».  Творческий путь великого писателя. Автобиографическая трилогия. Герой 
трилогии Николенька Иртеньев среди других героев повести. «Диалектика души» героев в повести «Юность». 
Мастерство и сила нравственного воздействия автора. 

Т е о р и я.  Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; циклы автобиографических 
произведений. 

А. П. Чехов.  «Ч е л о в е к  в  ф у т л я р е»,  «Т о с к а».  Творческий путь писателя. Многообразие тем и 
сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл произведений, 
рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои 
«Человека в футляре». Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. 
Особенности авторской позиции в рассказах. 

Т е о р и я.  Юмор и сатира в их соотношении. 
Русская литература XX века 
Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и стилей. Тема 

родины и ее судьбы. 
И. А. Бунин.  «Ж и з н ь  А р с е н ь е в а»  (главы). Бунин — поэт и прозаик. Тесная связь его творчества с 

традициями XIX в. Первый лауреат Нобелевской премии в русской литературе. «Жизнь Арсеньева» — 
автобиографическая повесть. Главы о юности героя. Стилистическое мастерство поэта, прозаика, переводчика. 

Т е о р и я.  Стилистическое мастерство. 
М. Горький.  «М о и  у н и в е р с и т е т ы».  Судьба писателя и его раннее творчество. Автобиографическая 

трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести — Алёша Пешков и его судьба. Элементы 
публицистики в художественной прозе. 

Т е о р и я.  Публицистика. 
А. А. Блок.  «Р о с с и я»,  «Д е в у ш к а  п е л а  в  ц е р к о в н о м  х о р е...»  и др. Слово о Блоке. Лирика 

поэта. Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности. Любовь к России, вера в ее будущее. 
Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное своеобразие поэзии Блока. 

С. А. Есенин.  «О т г о в о р и л а  р о щ а  з о л о т а я...»,  «Я  п о к и н у л  р о д и м ы й  д о м»  и др. Слово 
о Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. 
Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 
Народно-песенная основа стиха Есенина. 

В. В. Маяковский.  «П о с л у ш а й т е!»,  «П р о з а с е д а в ш и е с я»  и др. Слово о Маяковском. Поэт-
публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический стих поэта. 

Т е о р и я.  Тонический стих. 
А. А. Ахматова.  «П е с н я  п о с л е д н е й  в с т р е ч и»,  «С е р о г л а з ы й  к о р о л ь»  и др. Слово об 

Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы Родины и гражданского долга в лирике 
Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

Т е о р и я.  Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой половины 
XX в.Г. Тукай. Стихотворения из цикла  «О,  э т а  л ю б о в ь!».  Традиционная для поэзии востока форма газели. 
Тукай как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов. Роль поэта в формировании 
татарского литературного языка, в развитии татарской литературы. 

Т е о р и я.  Газель.М. А. Булгаков.  «Б е л а я  г в а р д и я»,  «С о б а ч ь е  с е р д ц е»  (по выбору учителя и 
учащихся).  «М е р т в ы е  д у ш и»  (комедия по поэме Н. В. Гоголя). Краткое описание творческого пути 
писателя. «Белая гвардия» — судьбы страны и участники трагических свершений. «Собачье сердце». Поэтика 
Булгакова-сатирика. Герои и события повести. «Шариковщина» как социальное и моральное явление. 
Классические произведения русской прозы и пьесы Булгакова, созданные на их основе. Комедия по поэме 
Н. В. Гоголя «Мертвые души». Чичиков и его окружение в изображении Булгакова. Сатира, фантастика и 
глубокий психологизм творчества писателя. 

Т е о р и я.  Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе.М е т о д и к а.  Насыщенность курса 9 класса 
предполагает возможность изменить процесс знакомства с поэмой Гоголя, обратясь сначала к ее инсценировке, 
созданной М. А. Булгаковым. Возможность исполнить в лицах фрагменты одной из глав, знакомство с героями, 
которое дает афиша, облегчает освоение сюжета и попутно демонстрирует отличительные особенности прозы и 
драматургического произведения. 

В. В. Набоков.  «Г р о з а»,  «Р о ж д е с т в о»,  «С к а з к а»  (по выбору учителя и учащихся). «Гроза» как 
произведение о человеке и природе, о способности активно воспринимать окружающий мир. Тонкость и четкость 
характеристики человеческих чувств («Рождество»). Связь с образами и традициями литературы разных народов 
(«Сказка»). 



Т е о р и я.  Природа и человек в произведении искусства.М. А. Шолохов.  «С у д ь б а  ч е л о в е к а».  
Сложность человеческих судеб в годы Великой Отечественной войны. Психологическая точность и 
доброжелательность повествования. Андрей Соколов — образ простого и стойкого русского человека, который 
прошел войну и плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Роль 
пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. 

А. Т. Твардовский.  «В а с и л и й  Т е р к и н»  (главы). Военная тема в лирике Твардовского. Поэма 
«Василий Теркин» и ее главный герой. Эволюция образа Василия Теркина в поэме: утраты и обретения (главы 
«Два солдата», «Переправа», «Дед и баба»). Философские раздумья автора (глава «О себе»). Связь лирики 
Твардовского с фольклором. 

Т е о р и я.  Создание народного характера. 
 
Русская литература 60—90 годов XX века 
Произведения различных направлений литературы конца XX столетия. Богатство жанров, отразивших 

Великую Отечественную войну в художественной литературе. Полемика писателей, критиков и широкой 
общественности о роли искусства в жизни человека. Столкновения гуманных и антигуманных позиций. Проблема 
выбора как проблема творчества писателя и как проблема творчества читателя. 

В. П. Астафьев.  «Ц а р ь - р ы б а»  (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. Нравственные 
проблемы произведения: ответственность человека перед природой за свое отношение к ней и ее богатству. 
Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В. Г. Распутин.  «Д е н ь г и  д л я  М а р и и»  Распутин — писатель публицист, патриот российской земли. 
Повесть «Деньги для Марии», ее гуманистический смысл. Различные психологические типы персонажей повести. 
Противопоставление жизненных принципов персонажей (Наталья, Степанида, председатель колхоза, бухгалтер, 
директор школы и др.). Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. Роль попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи 
повести. Смысл открытого финала произведения. 

А. В. Вампилов.  «С т а р ш и й  с ы н».  Особенности драматургии Вампилова: тематика, конфликты, 
художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность ее содержания и сюжета. Гуманистический смысл 
пьесы. Особенности драматической интриги. Сложности человеческой судьбы. Глубина духовного мира 
Сарафанова при внешней жизненной неудачливости. 

А. И. Солженицын.  «М а т р е н и н  д в о р».  Автобиографическая основа рассказа. Образ главной героини 
и тема праведничества в русской литературе. 

В. Шукшин.  «В е р у ю!»,  «А л е ш а  Б е с к о н в о й н ы й»,  «В а н ь к а  Т е п л я ш и н»  и др. Образы 
«чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. 
Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

Т е о р и я.  Суровый гуманизм прозы второй половины XX века. 
Лирика последних десятилетий XX в. Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, А. Тарковского, 

Л. Мартынова, А. Вознесенского, Б. Корнилова, Н. Рубцова, Я. Смелякова, В. Соколова, Е. Евтушенко, 
О. Сулейменова, Р. Гамзатова, Н. Глазкова, Б. Чичибабина, Н. Карташевой, Б. Ахмадулиной и др. (по выбору 
учителя и учащихся). 

Итоги 
Пути развития литературы в XIX—XX—XXI вв. Богатство тематики и жанровое многообразие. 

Утверждение реализма в русской литературе. 

 

Требования к знаниям и умениям  

обучающихся к концу изучения курса 

 

    В результате изучения литературы ученик должен: 

Знать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-изученные теоретико-понятийные понятия; 

-базовые теоретико-литературные понятия; 

-содержание программных произведений; 

Уметь: 

-воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

-определять род и жанр литературного произведения; 

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 



-выявлять авторскую позицию; 

-выражать свое отношение к прочитанному; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-стоить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Понимать: 
-закономерности происхождения литературы; 

-жанровые особенности произведений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической      деятельности и 

повседневной жизни для: 
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету  

«Литература». 
          Литература: 

Для учителя: 

1. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: 

ВАКО, 2006г. 

2. Литература: программы для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы / сост. Т.Ф.. 

Курдюмова – М.: Дрофа, 2008. 

3. Литература. 5 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

4. Литература. 6 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

5. Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

6. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

7. Литература. 9 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

Для учеников: 

1. Литература. 5 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

2. Литература. 6 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

3. Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 



4. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г 

5. Литература. 9 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г 

Интернет-ресурсы:  

1Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 

http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvedenija_fg

os/4-1-0-4Сайт: Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

III.Тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 

 в 5 классе /Приложение №1/,  

 в 6 классе /Приложение №2/, 

 в 7 классе /Приложение №3/, 

 в 8 классе/Приложение№4/, 

 в 9 классе/Приложение№ 5/. 

 

 

http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvedenija_fgos/4-1-0-4
http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvedenija_fgos/4-1-0-4
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
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